
1  

 

Принята на педагогическом 

совете«31»мая2023г.протокол 

№ 10 

Утверждаю: 

директор 

 

«31»августа2023г. 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО

 ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Срокреализации-4года 2023-2027 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоуспеновка,2023г. 
 



2  

Содержание 
 

 

1.Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

4 

1.1.Пояснительнаязаписка 5 

1.1.1Целиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 
общего образования 

5 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

6 

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной
 программыосновного общего образования 

7 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися
 основнойобразовательной программы основного 
общего образования 

10 

1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной 
образовательной программы основного общего образования 

11 

1.3.1.Общиеположения 11 

1.3.2.Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов 14 

1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 14 

2.Содержательный раздел основной образовательной

 программыосновного общего образования 

22 

2.1.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в
 т.ч.внеурочной деятельности), учебных модулей 

22 

2.1.1Русскийязык 22 

2.1.2Литература 64 

2.1.3Иностранныйязык(английский) 90 

2.1.4Математика 155 

2.1.5Алгебра 166 

2.1.6Геометрия 178 

2.1.7Вероятностьи статистика 189 

2.1.8Информатика 198 

2.1.9История 221 

2.1.10Обществознание 266 

2.1.11География 304 

2.1.12Физика 351 

2.1.13Химия 376 

2.1.14Биология 393 

2.1.15Музыка 420 

2.1.16Изобразительноеискусство 437 

2.1.17Технология 461 

2.1.18Основыбезопасности жизнедеятельности 507 

2.1.19Физическаякультура 544 

2.1.20 Основы духовно-нравственной культуры
 народов России 

559 

2.1.21Учебныйкурс«Финансоваяграмотность» 583 

2.1.26Учебныйкурс«ВедениевНовейшуюисториюРоссии» 257 

2.1.27Учебныйкурс«Застраницамиучебника биологии» 598 

2.1.28Учебныйкурс»Биологическоекраеведение» 603 

2.1.29Учебныйкурс«Азбука безопасности» 609 



3  

2.1.30Учебныйкурс«Читательскаяграмотность» 618 

2.1.31Курсвнеурочнойдеятельности«Разговоро важном» 621 

2.1.32Курсвнеурочнойдеятельности«Финансоваяграмотность» 625 

2.1.33Курсвнеурочнойдеятельности«Россия–моигоризонты» 628 

2.2Программа формирования универсальных учебных действий уобучающихся 643 

2.2.1Целевой раздел 643 

2.2.2Содержательныйраздел 643 

2.2.3Организационныйраздел 656 

2.3 Программавоспитания 657 

2.3.1Пояснительная записка 657 

2.3.2  Особенности организуемого в образовательной
 организациивоспитательного процесса 

657 

2.3.3Цельизадачи воспитания 658 

2.3.4Виды,формыи содержаниедеятельности 659 

2.3.5Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 673 

2.4Программакоррекционнойработы 674 

2.4.1Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы 675 

2.4.2Переченьисодержаниенаправлений 676 

2.4.3Механизмыреализациипрограммы 678 

2.4.4Требованиякусловиямреализациипрограммы 680 

2.4.5Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 681 

3 Организационный раздел основной образовательной

 программыосновного общего образования 

682 

3.1.Учебныйпланосновногообщегообразования 682 

3.1.1. Календарныйучебныйграфик 688 

3.2Планвнеурочной деятельности 701 

3.3 Календарныйпланвоспитательнойработы 708 

3.4 Характеристика условий реализации основной
 образовательнойпрограммы основного общего 
образования 

730 

3.4.1.Описаниекадровыхусловий реализацииосновнойобразовательной 
программы основного общего образования 

730 

3.4.2Описание психолого-педагогических условий
 основнойобразовательной программы основного 
общего образования 

732 

3.4.3Финансовоеобеспечениереализации программы 732 

3.4.4Материально-техническиеи информационно-методические условия 
реализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 
образования 

732 



4  

1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

Пояснительнаязаписка 
 

Основнаяобразовательнаяпрограммамосновногообщегообразования(далее –Программа) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоуспеновская средняя 

общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской области»разработана на 

основе ФЗ №273от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями, ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 и ФОП ООО,утвержд.Приказом №370 

Минпросвещения РФ от 18 мая 2023 года. Также при реализации ООП ООО учтены 

требования 

2 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.N 

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

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

молодежи"", 

3 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января2021г. N2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиеническиенормативы 

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

обитания". 

При разработке ООП ООО МБОУ«Новоуспеновская СОШ»предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский 

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

Биология»,«Химия»,«Изобразительное  искусство»,«Музыка», 

«Технология»,«Физическаякультура»,«Основы безопасностижизнедеятельности». 

ООПОООвключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный1. 

1Пункт31Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщего 
 

образования,утвержденногоприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот 31 

мая 2021 г. № 287 (зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 5 июля 

2021 г., регистрационный № 64101), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 568 (зарегистрирован Минюстом 

России 17 августа 2022 г., регистрационный № 69675) (далее – ФГОС ООО, утвержденный 

приказом № 287); пункт 14 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 

(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации6февраля2015 г., 

регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577 (зарегистрирован 

МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации2февраля2016г.,регистрационный 

№40937)иприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот11декабря2020 

г. 
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ЦелиреализациипрограммыООО 
 

1.Целямиреализации ООПОООявляются: 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

созданиеусловийдлястановленияиформированияличностиобучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопред 

елению; 

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; 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияФОПОООвсемиобучающимися,втом 

числеобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислепроявившихвыдающиеся 

способности,черезсистемуклубов,секций,студий и других,организациюобщественно 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,сотрудничествосбазовымипредприятиями,организациямипрофессионального 
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образования,центрамипрофессиональнойработы; 

созданиеусловийдлясохраненияиукрепленияфизического,психологическогои социального 

здоровья обучающихся, обеспечениеих безопасности. 

ПринципыформированияимеанизмыреализациипрограммыООО 
 

 

ООПООО учитываетследующиепринципы: 

принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

ООО к целям, содержанию, планируемым результатами условиям обучения на уровне основного 

общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ФОП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерациии отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

учебные операции, контрольи самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересамис учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентациюна результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познанияи освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитиюи непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологическихи физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путейих 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 деятельностине 

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

психическомуздоровьюобучающихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающих 
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педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям,предусмотренным санитарными правилами и 

нормамиСанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296)с изменениями, внесенными постановлением Главного 

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

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

регситрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыхаи оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

Федерации18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 

г.(далее – Санитарно-эпидемиологические 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 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации1. 

 

• ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫООО 

 

Программа являетсяосновнымдокументом, регламентирующим образовательныйпроцессна 

уровнеОООвединствеурочнойивнеурочнойдеятельностиприучете установленногоФГОС 

соотношения обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности иобразовательные потребности 

обучающихся,чтоспособствуетсозданиюкомфортныхусловийорганизацииобразовательного 

процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося, 

1Пункт 3 части 1статьи34Федерального законаот29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образованиив 

Российской Федерации». 
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включаяодаренныхобучающихсяиобучающихсясОВЗ. 

ПрограммаучитываетСанитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациивоспитанияи 

обучения. 

СтруктураПрограммысоответствуеттребованиямФГОСОООи включаеттрираздела:целевой, 

содержательный, организационный2. 

Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультаты 

реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов3. 

Целевойраздел ООПООО включает: 

пояснительнуюзаписку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПООО; 

системуоценки достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО4. 

СодержательныйразделООПОООвключаетследующиепрограммы,ориентированныена 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочиепрограммыучебныхпредметов; 

программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся5; рабочую 

программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и разработанына основе требований ФГОС ООО к результатам освоения 

программы основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебных 

предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
 

 

2Пункт 31федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,утверждённого 

приказом Министерства просвещения Российской Федерацииот 31мая 2021 г. № 287(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации5 июля 2021 г., регистрационный № 64101), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерацииот 18 июля 2022 г.№ 568 (зарегистрирован 

Минюстом России 17 августа 2022 г., регистрационный№ 69675)и от 8 ноября 2022 г. № 955(зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ООО, 

утверждённый приказом № 287); пункт 14федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

17декабря 2010 г. №1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

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

Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937) и приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрированМинистерством юстиции Российской 

Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828)и от 8 ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ООО, 
утвержденный приказом№ 1897). 
3Пункт 31ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14ФГОС ООО, утверждённого приказом № 1897. 
4Пункт 31ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утвержденного приказом № 1897. 
5Пункт32ФГОСООО,утверждённогоприказом№287;пункт14ФГОСООО,утвержденного приказом 

№ 1897. 



9  

учебныхдействийобучающихся6. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранениеи укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей,к которым относятся жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовногонад материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений,единствонародовРоссии.7 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровьяи физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы основного общего образования.8 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания9. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведенияв российском обществе10. 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы основного общего образования11 и включает: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

планвнеурочнойдеятельности; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которыхобразовательнаяорганизацияпринимает участие в учебном годуили 

периоде обучения. 
 

6Пункт 32.2ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.1 ФГОС ООО, 
утвержденного приказом № 1897. 
7Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей». 
8Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, 

утверждённого приказом № 1897. 
9Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, 

утверждённого приказом № 1897. 
10Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, 

утверждённого приказом № 1897. 
11Пункт 33 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утверждённого 

приказом № 1897. 
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• ПланируемыерезультатыосвоенияООП ООО 
 

ПланируемыерезультатыосвоенияООП ООО. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленнымво 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, 

самостоятельностии личностномусамоопределению;ценность самостоятельностииинициативы; 

наличие мотивациик 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 соответствиис традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведенияи способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентацийи 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. 

Метапредметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используютсяв несколькихпредметных 

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; 

готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельностии 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, кучастию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

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

целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениями отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметныерезультатывключают: 

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 числепри создании учебных и социальных 

проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

сформулированывдеятельностнойформесусилениемакцентанаприменениезнаний и 

конкретные умения; 

определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновногообщего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Россиии мира в целом, 

современного состояния науки. 

СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО. 

• Общиеположения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциямиявляются:ориентацияобразовательногопроцессанадостижениепланируемых 
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результатов освоения ФОП ОООи обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельностив 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. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еёсодержательнойикритериальнойбазой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ФОП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику; 

текущуюитематическуюоценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. Внешняя 

оценка включает: 

независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся12; итоговую 

аттестацию13. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Васильевская ООШ» реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

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

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

обеспечивается содержаниеми критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 

12Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив 

РоссийскойФедерации». 
13Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив 

РоссийскойФедерации». 
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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 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способностиобучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой дляпродолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

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 разнообразных 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 уменийи 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 и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихсяв общественно значимых мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального уровней и уровняобразовательнойорганизации;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. 
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Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутреннихмониторингов,допускается 

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

• Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов 

Приоценкеметапредметныхрезультатовоцениваютсядостиженияпланируемыхрезультатов 

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. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями(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, 

взаимодействие с педагогическими работникамии сверстниками, передавать информацию и 

отображать предметное содержаниеи 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 коррективыв их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующийи предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

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 материалыпо оценке читательской, естественнонаучной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативныхи 

познавательных универсальных учебных действий. 

• Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Формыоценки: 

дляпроверкичитательскойграмотности—письменнаяработанамежпредметнойоснове; для 

проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательных 
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учебныхдействий —экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягрупповыхи 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый изперечисленныхвидовдиагностикипроводитсяспериодичностьюнеменеечемодин раз в 

два года. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляется 

защита итогового индивидуального проекта,которая может рассматриваться как допуск к ГИА. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 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 ирезультативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

творческую и другие). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 

письменнаяработа(эссе, реферат, аналитическиематериалы,обзорныематериалы,отчетыо 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественнаятворческаяработа(вобласти литературы,музыки,изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная ввиде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и другие; 

материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

отчетныематериалы посоциальномупроекту, которыемогутвключать кактексты,таки 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта,атакжекритерииоценкипроектнойработыразрабатываютсясучетомцелейизадач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимостьсоблюдения нормиправил цитирования, 

ссылок на различные источники. 

Вслучаезаимствованиятекстаработы(плагиата) безуказанияссылокнаисточникпроектк 

защите не допускается. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельности комиссии 

образовательной организации или нашкольной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продуктаскраткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающегосяи 

отзыва руководителя проекта. 

Критерии1оценкипроектнойработыразрабатываютсясучетомцелейизадачпроектнойдеятельности 

на данном этапе образования. 
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Проектнуюдеятельностьцелесообразнооцениватьпоследующимкритериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаясявумении поставитьпроблемуивыбрать адекватныеспособы еерешения,включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование 

иреализацию/апробациюпринятогорешения,обоснованиеисозданиемодели,прогноза,макета, 

объекта, творческого решения и другие.Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умениираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельнопланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивныхстратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясно 

изложить и оформить выполненную работу,представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимся планируемых 

результатов по отдельным 

предметам.ОсновойдляоценкипредметныхрезультатовявляютсяположенияФГОСООО, 

представленныевразделахI «Общиеположения»и IV«Требования крезультатам освоения 

программы основного общего образования». 

Формированиепредметныхрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных иучебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных)действий,атакжекомпетентностей,релевантныхсоответствующиммоделям 

функциональной (математической, естественно-научной, читательской и другие). 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии: знаниеи понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенныйкритерий«Знание и понимание»включает знание ипонимание роли 

изучаемойобластизнания/видадеятельностивразличныхконтекстах, знаниеипонимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
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1. Критерий— признак, на основании которого производится оценка, определение или 

классификация исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о 

его состоянии и уровне функционирования и развития. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихсясложностьюпредметногосодержания,сочетаниемкогнитивныхоперацийи 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебныхзадач/проблем, втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-исследовательскойи 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурногознания при решении внеучебных проблем, 

различающихсясложностьюпредметногосодержания,читательскихумений,контекста,атакже 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале, сиспользованиемкритериев 

«знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявлениеспособностиобучающихсяприменятьпредметныезнанияиумениявовнеучебной ситуации, 

в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

Приоценкесформированностипредметныхрезультатовпокритерию«функциональность» разделяют: 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способностиприменить изученные знания и умения при 

решениинетипичныхзадач,которыесвязанысвнеучебнымиситуациямиинесодержатявного указания 

на способ решения; эта оценкаосуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изученияотдельныхпредметов,несвязанныхнапрямуюсизучаемымматериалом,например, элементов 

читательской грамотности (смыслового чтения);эта оценка такжеосуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержанииразличныхпредметовивнеучебныхситуациях. Такиепроцедуры строятсяна 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способностьприменения (переноса) знаний и умений, 

сформированныхнаотдельныхпредметах,прирешенииразличныхзадач.Этипроцедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 
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Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущего, 

тематического, промежуточного и итоговогоконтроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенностиоценки поотдельномупредметуфиксируютсяв приложениикобразовательной 

программе, которая утверждаетсяпедагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание 

включает: 

списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособов оценки 

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

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

учетомстепенизначимостиотметок заотдельныеоценочныепроцедуры);графикконтрольных 

мероприятий. 

1. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучениюна уровне 

основного общего образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5 класса и выступает как основа(точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями сцелью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

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

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, то есть 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированывтематическомпланировании.В текущейоценкеиспользуетсявесьарсеналформ и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

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

другие) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценкиявляются основой для индивидуализации 

учебногопроцесса;приэтомотдельныерезультаты,свидетельствующиеобуспешностиобучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную 
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работу2. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебномупредмету. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаютсясамойобразовательнойорганизацией.Тематическаяоценкаможетпроводиться как 

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

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результатытематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты илиизбирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и другое), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и другие). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимсясовместно скласснымруководителемиприучастиисемьи.Включениекаких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне 

основного общего образования. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов;оценкауровня функциональной 

грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административныхпроверочныхработ,анализапосещенныхуроков,анализакачестваучебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутреннегомониторингаустанавливаетсярешением 

педагогического совета. Результаты внутреннегомониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

такидляповышенияквалификацииучителя.Результатывнутреннегомониторингавчасти 

оценкиуровня достиженийобучающихсяобобщаются иотражаются в иххарактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

котораяпроводитсявконцекаждойчетверти (иливконцекаждого триместра)ивконцеучебного года 

по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация проводитсяна основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ по 

учебным предметам. 
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Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатов и 

универсальных учебных действий, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируетсястатьей 58 Федерального закона от 12 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании вРоссийскойФедерации»(далее–Федеральныйзакон)ииныминормативными актами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона ГИА является обязательной 

процедурой,завершающейосвоениеООПООО.ПорядокпроведенияГИАрегламентируется 

Федеральным законом и иными нормативными актами. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников. 

ГИАвключает всебядваобязательныхэкзамена(порусскомуязыкуиматематике).Экзамены,по другим 

учебным предметамобучающиеся сдают надобровольнойосновепо своемувыбору. ГИА проводится 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданийв стандартизированной 

формеи вформе устныхи письменныхэкзаменов сиспользованиемтем,билетовииныхформ по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешнейоценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяетобеспечитьполнотуохватапланируемыхрезультатовивыявитькумулятивныйэффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала исвободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразования государственного 

образца — аттестате об основномобщем образовании. 

Итоговаяоценкапомеждисциплинарнымпрограммамставитсянаосноверезультатов 

внутреннего мониторинга и фиксируется вхарактеристике учащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровнеосновного общего 

образования;портфолио выпускника; 

экспертныхоценокклассного руководителяиучителей,обучавшихданноговыпускникана 

уровне основного общего образования; 

Вхарактеристикевыпускника: 

отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяпоосвоениюличностных, 
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метапредметныхи предметныхрезультатов; 

даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования сучетом выбора учащимся направлений 

профильногообразования,выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогического коллективаповыборуиндивидуальнойобразовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и егородителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулей 

1.1.1.РУССКИЙЯЗЫК 
Федеральная рабочая программапо учебномупредмету«Русский язык»на уровнеосновногообщегообразованияразработананаоснове 

ФГОС ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), федеральной программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения ООП ООО и предусматривает непосредственное применение при реализацииобязательной части ООП 

ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа по учебномупредмету «Русский язык» разработана с целью оказания методической помощи учителю 

русского языка всозданиирабочейпрограммыпо учебномупредмету, ориентированной насовременныетенденциившкольномобразованиии 

активные методики обучения. 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык»позволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходыкдостижениюличностных, метапредметныхипредметных 
результатов обучения, сформулированных 

вФГОСООО; 
определитьи структурироватьпланируемыерезультатыобученияи содержаниеучебногопредмета«Русский язык»погодамобученияв 

соответствии с ФГОС ООО, ФООП ООО, федеральной программой воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, используя рекомендованное 

распределение учебноговременинаизучениеопределённогораздела/темы,атакжепредложенныеосновныевидыучебнойдеятельностидля освоения 

учебного материала разделов/тем курса. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, национальный язык 

русскогонарода.Какгосударственный языкиязыкмежнациональногообщениярусский языкявляетсясредством коммуникации всехнародов 

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

Высокаяфункциональнаязначимостьрусскогоязыкаивыполнениеимфункцийгосударственного языкаиязыкамежнационального общения 

важны для каждого жителя России, независимо от места его проживанияи этнической принадлежности. Знание русского языка 

ивладениеимвразныхформахегосуществованияифункциональныхразновидностях, пониманиеего стилистическихособенностейи выразительных 

возможностей, умение правильно 

и эффективноиспользовать русский языквразличныхсферахи ситуацияхобщенияопределяют успешностьсоциализации личностии возможности 

её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русскийязык,выполняясвоибазовыефункцииобщенияивыражения мысли,обеспечиваетмежличностноеисоциальное 
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взаимодействиелюдей,участвуетвформированиисознания,самосознанияимировоззренияличности,являетсяважнейшимсредством 

храненияипередачиинформации,культурныхтрадиций,историирусскогоидругихнародовРоссии. 

Обучениерусскомуязыкувшколенаправленонасовершенствование нравственной 

икоммуникативнойкультуры ученика,развитиеего интеллектуальныхитворческихспособностей,мышления,памятиивоображения, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскомуязыкуориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения 

человекачитать,понимать тексты, использовать информациютекстов разныхформатов,оценивать её,размышлятьо ней, чтобыдостигать 

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

итекстоваядеятельностьявляетсясистемообразующейдоминантойшкольного курсарусскогоязыка.Соответствующие уменияинавыки 

представлены в перечне метапредметных и предметныхрезультатов обучения, в содержанииобучения (разделы «Язык и речь», «Текст»,  

«Функциональныеразновидностиязыка»). 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамосновногообщегообразованияявляются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 

ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, какк средствуобщения и получения 

знанийв разныхсферахчеловеческой деятельности;проявлениеуважениякобщероссийскойирусской культуре, ккультуреиязыкам всех 

народов Российской Федерации; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития,инструментомформированиясоциальныхвзаимоотношений, 

инструментом преобразования мира; 

овладениезнаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; 

практическоеовладение нормамирусского литературного языка и речевого этикета;обогащениеактивного ипотенциального словарного 

запасаи использованиевсобственнойречевойпрактикеразнообразныхграмматическихсредств;совершенствованиеорфографическойи 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствованиеречевойдеятельности,коммуникативныхумений,обеспечивающихэффективноевзаимодействиес 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; 

совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальныхинтеллектуальныхуменийсравнения,анализа,синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых закономерностейи правил, конкретизации и т. п. в процессе 

изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие); 

освоениестратегийитактикинформационно- смысловойпереработкитекста,овладениеспособамипониманиятекста, егоназначения,общего смысла, 

коммуникативного намерения автора;логической структуры, роли языковых средств. 
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МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
ВсоответствиисФГОСОООучебный предмет«Русский язык»входитвпредметнуюобласть «Русский языки литература»и является 

обязательным для изучения. 

Содержаниеучебногопредмета«Русскийязык»,представленноевнастоящейфедеральнойрабочейпрограмме,соответствуетФГОС ООО, 

ФООП ООО. 

Учебнымпланомнаизучениерусскогоязыкаотводится 

714часов:в5классе —170часов(5часоввнеделю), в 6классе —204часа(6 часов в 

неделю), в 7классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102часа (3часа в неделю), в 9 

классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 5 

КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Лингвистикакакнаукао языке. Основные 

разделы лингвистики. 

Языкиречь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 
Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности. 

Созданиеустныхмонологическихвысказываний наосновежизненныхнаблюдений, чтениянаучно-учебной, художественнойи научно- 

популярной литературы. 

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

Участиев диалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного) итемы наосновежизненныхнаблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов сопорой нажизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

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

Текст 
Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста. Микротематекста. Ключевыеслова. 

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

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно-смысловыечасти. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова, синонимы,антонимы,личныеместоимения,повтор 

слова. 
Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способовисредств связипредложенийвтексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 



Федеральнаярабочаяпрограмма|Русскийязык.5–9классы 

25 

 

 

Подробное, выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанногоилипрослушанноготекста. Изложениесодержаниятекстас 

изменением лица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста: простойи сложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общеепредставлениео функциональныхразновидностяхязыка(о разговорнойречи,функциональных стилях,языкехудожественной 

литературы). 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 
Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. Система 

гласных звуков. 

Система согласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. Слог. 

Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочные буквы. 
Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов;подборсинонимови антонимов); 

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

Словаоднозначныеи многозначные.Прямоеипереносноезначения слова.Тематическиегруппы слов. Обозначениеродовыхивидовых 

понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 
Разныевиды лексическихсловарей(толковыйсловарь, словари синонимов,антонимов,омонимов,паронимов)иихрольвовладении 

словарным богатством родного языка. 

Лексический анализслов(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 
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Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка. Основаслова.Видыморфем(корень,приставка, суффикс,окончание). Чередование 

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

Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамкахизученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна -з(-с). Правописание 

ы — и после приставок. 

Правописаниеы—ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. Части 

речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Системачастейречив русскомязыке.Самостоятельныеислужебныечасти речи. 

Имясуществительное 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииимени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпозначению,именасуществительныесобственныеинарицательные;имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род,число,падежименисуществительного. Имена 

существительные общего рода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественногочисла. 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные.Несклоняемыеименасуществительные. 
Морфологическийанализимёнсуществительных.Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,нормысловоизменения имён 

существительных. 

Правописаниесобственныхимёнсуществительных.Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих. 

Правописаниебезударныхокончаний имён существительных. Правописание о—е(ё) послешипящихи цвсуффиксахи окончаниях имён 

существительных. 

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

существительных. 

Правописание корнейсчередованиема//о:-лаг-— -лож-; 

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

-клан-—-клон-,-скак-—-скоч-. 

Слитноеи раздельноенаписаниенесименами существительными. 
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Имяприлагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииимени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. Склонение 

имён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкиударения(врамкахизученного). 

Правописаниебезударныхокончаний имён прилагательных. Правописание о—епослешипящихи цвсуффиксахи окончанияхимён 

прилагательных. 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий. Слитное 

и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки и 

синтаксические функции глагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущегопростого)времениглагола. Спряжение 

глагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). Правописание 
корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, 

-блест-—-блист-,-дер-—-дир-,-жег-—-жиг-,-мер-— 

-мир-,-пер-—-пир-,-стел-—-стил-,-тер-—-тир-. 
Использованиеь какпоказателяграмматической формывинфинитиве,вформе2-голицаединственногочислапослешипящих. Правописание -

тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — 

-ева-,-ыва-—-ива-. 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом -л-вформахпрошедшеговремениглагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Словосочетаниеи его признаки.Основныевиды словосочетанийпо морфологическимсвойствамглавного слова(именные,глагольные, 

наречные). Средства связи слов 

всловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске. Смысловыеиинтонационные 
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особенностиповествовательных,вопросительных,побудительных;восклицательныхиневосклицательныхпредложений. 
Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его выражения: именем 

существительнымилиместоимениемвименительномпадеже,сочетаниемименисуществительноговформеименительного падежас 

существительным 

илиместоимениемвформетворительного падежаспредлогом;сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежас существительным в 

форме родительного падежа. Сказуемое 

иморфологическиесредстваеговыражения:глаголом,именемсуществительным,именемприлагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространённыеинераспространённые. 

Второстепенныечленыпредложения:определение,дополнение,обстоятельство.Определениеитипичныесредстваеговыражения. 
Дополнение(прямоеикосвенное)и типичные средстваеговыражения.Обстоятельство,типичныесредстваеговыражения,видыобстоятельств по 

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

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений с 

однородными членами.Предложения соднородными членами(без союзов,содиночнымсоюзом и, союзамиа,но,однако,зато,да(в значении 

и), да(в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходнороднымичленами,связанными бессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзом 

и,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да(взначениино). 

Предложенияпростыеи сложные. Сложные предложениясбессоюзнойисоюзной связью.Предложениясложносочинённыеи 

сложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений, состоящихиз частей,связанныхбессоюзной связьюисоюзами и,но,а,однако, зато, да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. 

Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязык—государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнациональногообщения. Понятие о 

литературном языке. 
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Языкиречь 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст 

Смысловойанализтекста:его композиционныхособенностей,микротемиабзацев, способовисредств связипредложенийвтексте; 

использование языковых средств выразительности(в рамках изученного). 

Информационнаяпереработкатекста. Плантекста (простой, сложный;назывной,вопросный);главнаяи второстепеннаяинформация текста; 

пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описаниевнешностичеловека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описаниеместности. 

Описание действий. 

Функциональныеразновидностиязыка 

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

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения: 

исконнорусскиеизаимствованныеслова. 

Лексикарусского языкасточкизренияпринадлежности кактивномуи пассивномузапасу:неологизмы,устаревшиеслова(историзмы и 
архаизмы). 

Лексикарусского языкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялексика 

илексикаограниченного употребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексическийанализслов. 

Фразеологизмы. Ихпризнакиизначение.Употреблениелексическихсредств всоответствии с 

ситуацией общения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместного ивыразительного словоупотребления. Эпитеты, 

метафоры, олицетворения. 

Лексическиесловари. 
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Словообразование.Культураречи.Орфография 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы.Производящаяоснова. 

Основныеспособыобразованиясловврусскомязыке(приставочный,суффиксальный, приставочно-суффиксальный,бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую). 

Морфемныйисловообразовательный анализслов.Правописаниесложныхсложносокращённыхслов. 

Нормы правописания корня-кас- — -кос- с чередованием а // о, гласныхв приставкахпре- и при-. 

Морфология.Культураречи.Орфография Имя 

существительное 

Особенностисловообразования. 

Нормы произношенияимёнсуществительных,нормыпостановкиударения(врамкахизученного). Нормы 

словоизменения имён существительных. 

Нормыслитногоидефисного написанияпол-иполу-сословами. 

Имяприлагательное 

Качественные,относительныеипритяжательные именаприлагательные. Степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Имячислительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииимёнчислительных. 

Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные (целые,дробные,собирательные),порядковыечислительные. 

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

Словообразованиеимёнчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употреблениеимёнчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописанияимёнчислительных:написание ьв именахчислительных;написаниедвойныхсогласных;слитное,раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 
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Местоимение 

Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксическиефункцииместоимений. 

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

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения3-голицавсоответствиисосмысломпредшествующего текста(устранениедвусмысленности, неточности);притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормыправописанияместоимений:правописаниеместоименийснеини;слитное,раздельноеи дефисноенаписаниеместоимений. 

Глагол 

Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного). Нормы 

словоизменения глаголов. 

Видо-временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использованиеькакпоказателяграмматической формывповелительномнаклоненииглагола. 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

 

Языкиречь 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформации. 

 

Текст 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой, сложный;назывной,вопросный,тезисный);главнаяивторостепенная информация 
текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте (обобщение). 
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Языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические (звукопись),словообразовательные,лексические(обобщение). Рассуждение 

как функционально-смысловой тип речи. 

Структурныеособенноститекста-рассуждения. 

Смысловойанализтекста:его композиционныхособенностей,микротемиабзацев,способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности 

(врамкахизученного). 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятиео функциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональныестили(научный, публицистический,официально- 

деловой), язык художественной литературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология.Культураречи 

Морфологиякакразделнауки оязыке(обобщение). 

Причастие 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшего времени.Действительныеистрадательныепричастия.Полныеикраткиеформыстрадательных 

причастий. Склонение причастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употреблениепричастиявречи.Созвучныепричастияиименаприлагательные(висящий—висячий,горящий—горячий). 

Употреблениепричастийссуффиксом-ся. Согласованиепричастийвсловосочетанияхтипаприч. +сущ. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 
Правописаниепадежныхокончанийпричастий. Правописаниегласныхв суффиксахпричастий. Правописание н иннвсуффиксах причастий 

и отглагольных имён прилагательных. 

Правописаниеокончанийпричастий.Слитноеи раздельноенаписание неспричастиями. Знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастиякакособаягруппаслов. Признакиглаголаинаречиявдеепричастии.Синтаксическаяфункциядеепричастия, рольвречи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 
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Постановкаударения вдеепричастиях. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельноенаписание 

несдеепричастиями. 

Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. Знаки 

препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разрядынаречийпо значению.Простаяисоставнаяформысравнительнойипревосходнойстепенейсравнениянаречий. Словообразование 

наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ наречий. 

Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизношениянаречий.Нормыобразованиястепенейсравнениянаречий. Роль 

наречий в тексте. 

Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитноеираздельноенаписаниенеснаречиями;ниннвнаречиях на 

-о(-е);правописаниесуффиксов-аи-онаречий 

сприставкамииз-,до-,с-,в-,на-,за-;употреблениеьпослешипящихнаконценаречий;правописаниесуффиксовнаречий 
-ои-епосле шипящих. 

Словакатегориисостояния 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастей речи. 
Общееграмматическоезначение, морфологическиепризнакии синтаксическаяфункциясловкатегориисостояния. Роль словкатегории 

состояния в речи. 

Служебныечастиречи 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречи от 

служебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разряды предлоговпопроисхождению:предлоги производныеинепроизводные.Разрядыпредлогов построению:предлоги простыеи 

составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиис ихзначениемистилистическимиособенностями. 

Нормыупотребления имёнсуществительныхиместоименийспредлогами.Правильноеиспользованиепредлоговиз—с,в—на. 

Правильноеобразованиепредложно-падежныхформ 

спредлогами по,благодаря,согласно,вопреки,наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленовпредложения и 

частей сложного предложения. 
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Разряды союзовпо строению:простыеи составные. Правописаниесоставныхсоюзов.Разрядысоюзов позначению:сочинительныеи 

подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Рольсоюзоввтексте.Употреблениесоюзоввречивсоответствиисихзначением 
истилистическимиособенностями.Использованиесоюзовкаксредствасвязипредложений и 

частей текста. 

Правописаниесоюзов. 

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепинаниявпредложениях с 

союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модальные. 

Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитексте,вобразовании формглагола. Употреблениечастиц в предложении и 

тексте в соответствии с их значением 

истилистическойокраской.Интонационныеособенностипредложенийсчастицами. 

Морфологическийанализчастиц. 

Смысловыеразличия частиц неини. Использованиечастицнеинивписьменнойречи.Различениеприставки не-ичастицыне. 

Слитноеи раздельноенаписаниенесразнымичастями речи(обобщение).Правописаниечастиц бы,ли,жесдругими словами. Дефисное написание 

частиц -то, -таки, -ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособаягруппаслов. 

Разрядымеждометийпо значению(выражающиечувства,побуждающиекдействию,этикетныемеждометия);междометияпроизводные и 
непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использованиемеждометийизвукоподражательныхсловвразговорнойихудожественнойречикаксредствасозданияэкспрессии. 

Интонационноеипунктуационноевыделениемеждометийизвукоподражательныхсловвпредложении. 

Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия.Использованиеграмматическихомонимоввречи. 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русский языквкругудругихславянскихязыков. 

 

Языкиречь 

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

Диалог. 
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Текст 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение). 
Информационная переработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников;использованиелингвистическихсловарей; тезисы, 

конспект. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрыофициально-делового стиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля(реферат,докладнанаучнуютему). Сочетаниеразличныхфункциональныхразновидностейязыкав тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. Пунктуация. 

Функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 
Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именные,наречные. Типы 

подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 
 

Предложение 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационнаязаконченность,грамматическаяоформленность. 

Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные, вопросительные,побудительные)ипоэмоциональнойокраске 

(восклицательные, невосклицательные). 

Ихинтонационныеисмысловыеособенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях. 

Средстваоформленияпредложенияв устнойиписьменнойречи(интонация,логическоеударение,знаки препинания). Виды 

предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные, односоставные). 
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Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространённые,нераспространённые). Предложения 

полные и неполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречиинтонациинеполного предложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословами 

да,нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечлены предложения 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. Способы 

выражения подлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособыеговыражения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием,сложносокращённымисловами,словамибольшинство 

—меньшинство,количественнымисочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованные и 

несогласованные. 

Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения.Дополненияпрямыеикосвенные. 

Обстоятельство каквторостепенный членпредложения.Видыобстоятельств(места,времени,причины,цели,образадействия,меры и степени, 

условия, уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений. 

Виды односоставныхпредложений:назывные,определённоличные,неопределённо-личные,обобщённо-личные,безличные 

предложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простоеосложнённоепредложение 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородные члены предложения,ихпризнаки,средства связи. 

Союзнаяи бессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородных членах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднородными членами,связаннымидвойнымисоюзами 
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нетолько…нои,как… так 

и. 

Нормы постановкизнаков препинаниявпредложенияхсоднороднымичленами, связаннымипопарно,спомощьюповторяющихся союзов 
(и... и, или... или, либo... либo, ни... 

ни,тo...тo). 

Нормы постановкизнаков препинаниявпредложенияхсобобщающимисловами при 

однородных членах. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения (обособленныеопределения,обособленныеприложения,обособленные 
обстоятельства,обособленныедополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 
Нормы постановкизнаков препинаниявпредложенияхсо сравнительнымоборотом;нормыобособлениясогласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространённоеинераспространённоеобращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводныхконструкций по значению(вводныесловасо значениемразличнойстепениуверенности,различныхчувств, источника 

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

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормы построенияпредложений свводнымисловамии предложениями,вставнымиконструкциями,обращениями(распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями. 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русский языквсовременноммире. 

Языкиречь 

Речь устнаяи письменная,монологическаяидиалогическая, полилог(повторение). 

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Созданиеустныхи письменныхвысказыванийразной коммуникативнойнаправленности в 

зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, 
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наиллюстрации,фотографии,сюжетнуюкартину(втомчислесочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанного текста. 

Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических, лексических,грамматических,стилистических,орфографических,пунктуационных) русского 

литературного языка в речевой практике 

присозданииустныхиписьменныхвысказываний. 

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

Текст 

Сочетаниеразныхфункционально-смысловыхтиповречи втексте,в том числесочетаниеэлементов разныхфункциональных разновидностей 

языка в художественном произведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационнаяпереработкатекста. 
Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональныеразновидностисовременногорусскогоязыка:разговораяречь;функциональныестили:научный(научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научныйстиль. Сфераупотребления, функции, типичныеситуацииречевогообщения,задачиречи, языковыесредства,характерныедля 

научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи:образность,широкоеиспользованиеизобразительно-выразительныхсредств, атакжеязыковыхсредств других 

функциональных разновидностей языка. 

Основныеизобразительно-выразительныесредстварусского языка, ихиспользованиевречи(метафора,эпитет,сравнение,гипербола, 

олицетворение и другие). 

 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочинённоепредложение 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 
Видысложносочинённыхпредложений.Средствасвязичастейсложносочинённогопредложения. 

Интонационныеособенностисложносочинённыхпредложенийсразнымисмысловымиотношениямимеждучастями. 

Употреблениесложносочинённыхпредложений вречи.Грамматическаясинонимия сложносочинённыхпредложенийипростых 
предложений с однородными членами. 

Нормыпостроениясложносочинённогопредложения;нормыпостановкизнаковпрепинания 
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в сложныхпредложениях(обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Сложноподчинённоепредложение 

Понятиео сложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения. 

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

Виды сложноподчинённыхпредложенийпо характерусмысловыхотношениймеждуглавнойи придаточнойчастями,структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Грамматическаясинонимиясложноподчинённыхпредложенийипростыхпредложений с 

обособленными членами. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительными.Сложноподчинённыепредложенияспридаточными 

изъяснительными. Сложноподчинённые предложения 

спридаточнымиобстоятельственными. Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиместа, времени. Сложноподчинённыепредложения с 

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

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормыпостроениясложноподчинённогопредложения;место придаточногоопределительноговсложноподчинённомпредложении; 

построение сложноподчинённого предложения 

спридаточнымизъяснительным,присоединённымкглавнойчастисоюзомчтобы,союзнымисловамикакой,который. 

Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложноподчинённыхпредложений. 

Сложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное,неоднородноеипоследовательноеподчинение придаточных 

частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 

бессоюзныхсложныхпредложенийвречи.Грамматическая синонимиябессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхсложныхпредложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясо значениемперечисления. Запятаяиточкасзапятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения.Двоеточиевбессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясо значениемпротивопоставления,времени,условия и 
следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический ипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 
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Прямаяикосвеннаяречь 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормы постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхскосвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» НАУРОВНЕОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результатыосвоенияФедеральнойрабочейпрограммыпо русскомуязыкуосновногообщегообразованиядостигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности 

всоответствиистрадиционнымироссийскими социокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, принятымивобществеправиламии 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

ЛичностныерезультатыосвоенияФедеральнойрабочейпрограммыпорусскомуязыку 
дляосновногообщегообразованиядолжныотражать готовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на её основе 

впроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализации его прав, уважениеправ, свободизаконныхинтересовдругихлюдей; 

активное участие в жизни семьи, образовательнойорганизации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении 

сситуациями,отражённымивлитературныхпроизведениях,написанныхнарусском языке; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представлениеобосновныхправах, свободахи обязанностяхгражданина,социальныхнормахи правилахмежличностныхотношенийв 

поликультурномимногоконфессиональномобществе, формируемоевтомчисленаосновепримеров излитературныхпроизведений, написанных 

нарусскомязыке;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремление 

квзаимопониманиюивзаимопомощи;активное участиев школьномсамоуправлении;готовностькучастиюв гуманитарнойдеятельности (помощь 

людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

патриотическоговоспитания: 

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

межнациональногообщениянародов России;проявлениеинтересакпознаниюрусского языка, кисториии культуреРоссийскойФедерации, культуре 

своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение 

крусскомуязыку,кдостижениямсвоейРодины —России,кнауке,искусству, боевымподвигам 
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и трудовым достижениямнарода, втомчислеотражённым вхудожественныхпроизведениях;уважениексимволам России,государственным 

праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разныхнародов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе 

речевое,ипоступки, атакжеповедениеи поступки другихлюдей спозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличностив условиях индивидуального иобщественного пространства; 

эстетическоговоспитания: 

восприимчивость кразнымвидам искусства, традициям итворчествусвоего идругихнародов;понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознаниеважностирусскогоязыкакаксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разныхвидах искусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательскийопыт; ответственное отношение к своемуздоровью и 

установканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,рациональный режимзанятий иотдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического ипсихического здоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасного поведениявинтернет-средев процессе 

школьного языкового образования; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям, втом числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениепринимать себяидругих,неосуждая; 
умениеосознавать своёэмоциональноесостояниеи эмоциональноесостояниедругих, использоватьадекватныеязыковыесредствадля 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права наошибку и такого же правадругого человека; 

трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиев решениипрактическихзадач(в рамкахсемьи,школы,города, края)технологическойи социальной 

направленности, способность инициировать, планировать 

исамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 

интерес к практическомуизучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к трудуи результатам трудовой деятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальной траекторииобразования ижизненныхпланов сучётом личныхиобщественныхинтересови 

потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

экологическоговоспитания: 
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ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планированияпоступков иоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающей среды; умение точно,логично выражатьсвоюточкузрения на 

экологические проблемы; 

повышениеуровняэкологической культуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;активное неприятие 

действий,приносящихвредокружающей среде, втомчисле сформированное признакомствес литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальнойсред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

ценностинаучногопознания: 

ориентацияв деятельностина современнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступков истремление совершенствоватьпути достиженияиндивидуальногои коллективного 

благополучия. 

адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимися социальногоопыта, основныхсоциальныхролей, норм и правилобщественного поведения, форм социальной 

жизнивгруппахи сообществах, включая семью, группы, сформированныепо профессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опытуи знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, вповышенииуровнясвоейкомпетентности черезпрактическуюдеятельность,в том числеумение учиться удругихлюдей, 

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, 

оценивать свои действия с учётом влияния наокружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию, оцениватьпроисходящиеизмененияи ихпоследствия,опираясьнажизненный,речевой и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать иоценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации; быть готовым действовать 

вотсутствиегарантийуспеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогические действия: 
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выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявлений и 

процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основаниядляобобщенияисравнения,критерии 

проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах, данныхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявления 
закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

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

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

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов,разнымиединицами языка,сравнивая 

вариантырешенияивыбираяоптимальныйвариант сучётомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,исамостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводитьпо самостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо установлениюособенностейязыковыхединиц, 

процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,исследования;владетьинструментами 

оценкидостоверностиполученныхвыводов и 

обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия 

ваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструменты изапросыприпоискеиотбореинформации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представленнуюв текстах,таблицах,схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения дляоценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в 

нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформации 

изодногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей; 
находить сходныеаргументы (подтверждающиеилиопровергающиеоднуи тужеидею, версию) в различныхинформационных источниках; 
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самостоятельно выбирать оптимальную формупредставления информации(текст, презентация, таблица, схема) ииллюстрировать 

решаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациямивзависимостиоткоммуникативнойустановки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиями 

и целямиобщения;выражатьсебя (своюточкузрения)в диалогахидискуссиях, в устноймонологическойречи ивписьменныхтекстах; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; понимать 
намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

ивкорректнойформеформулироватьсвои возражения; 

в ходедиалога/дискуссии задавать вопросыпосуществуобсуждаемой темыивысказыватьидеи, нацеленныенарешениезадачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать различиеисходство позиций; 
публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненноголингвистическогоэксперимента,исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступленияс учётомцелипрезентациииособенностейаудиторииивсоответствиисним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной работыпри решенииконкретнойпроблемы,обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективно строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

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

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастников 

взаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями, 

«мозговойштурм» 

и иные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельно сформулированнымучастникамивзаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей 
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ивкладкаждого членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхи жизненныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений (индивидуальное, принятиерешениявгруппе, принятиерешения группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходе его 

реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи, 

иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценкуприобретённомуречевомуопытуи корректировать собственнуюречьс учётом целейи условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричины эмоций;пониматьмотивыинамерениядругого человека,анализируяречевуюситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; признавать 

своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводитьпримеры,свидетельствующиеобэтом. 
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Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(звук,морфема,слово,словосочетание,предложение). 

Языкиречь 

Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью, диалогомимонологом, учитыватьособенностивидовречевой деятельности при 

решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказыванияобъёмомне менее5 предложенийнаосновежизненныхнаблюдений, чтениянаучно- 

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы (в рамкахизученного)ив диалоге/полилогенаосновежизненныхнаблюденийобъёмом не 

менее 3 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным 

—научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

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

Понимать содержаниепрослушанныхи прочитанныхнаучно-учебныхи художественныхтекстов различныхфункционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 150 слов: устно 

иписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысль текста;формулироватьвопросы 
посодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробнои сжатопередаватьв письменнойформесодержаниеисходного текста(дляподробного 

изложенияобъём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредств длясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикоммуникативным замыслом. 

Соблюдатьнаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчисле 
во времясписываниятекстаобъёмом 90—100слов;словарного диктантаобъёмом 15—20слов;диктанта на основе связного текстаобъёмом 90—100 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы,пунктограммыи словаснепроверяемыминаписаниями);уметь пользоваться разнымивидамилексическихсловарей; соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

предложенийичастейтекста(формыслова,однокоренныеслова, синонимы,антонимы, личныеместоимения,повторслова);применятьэти знания 

присозданиисобственноготекста(устногоиписьменного). 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикротемиабзацев. 

Характеризоватьтекстсточкизренияегосоответствияосновным признакам(наличиетемы,главноймысли,грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типуречи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особенностей функционально-смысловыхтипов речи, функциональных 

разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 
Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты 
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с опоройна сюжетнуюкартину(в том числе сочинения-миниатюрыобъёмом 3иболеепредложений;классные сочиненияобъёмомне менее70 слов). 

Восстанавливатьдеформированныйтекст;осуществлятькорректировкувосстановленного текстасопоройнаобразец. 

Владеть умениямиинформационнойпереработкипрослушанногоипрочитанногонаучно-учебного,художественногоинаучно- популярного 

текстов: составлять план (простой, сложный) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с 

изменениемлицарассказчика;извлекать информациюизразличныхисточников,втомчисле из лингвистическихсловарей исправочной литературы, 

и использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятексты с целью 

совершенствования 

ихсодержания(проверкафактическогоматериала, начальныйлогическийанализтекста 

—целостность,связность,информативность). 
Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей,языкахудожественнойлитературы. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой, характеризоватьсистемузвуков. Проводить 

фонетический анализ слов. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношения и 

правописания слов. 

Орфография 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммыприпроведенииорфографическогоанализа 

слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменять знание 

оправописанииразделительныхъиь). 

Лексикология 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами (подбороднокоренныхслов;подборсинонимовиантонимов; определение 

значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначенияслова. 
Распознаватьсинонимы, антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы;уметьправильноупотреблять слова- паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём,словарямисинонимов,антонимов,омонимов,паронимов). 
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Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальную значимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьосновуслова. 

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

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыкового анализаразличныхвидов 

и впрактикеправописаниянеизменяемыхприставокиприставокна -з (-с);ы —ипослеприставок;корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми, чередующимися гласными 

(в рамкахизученного);корней спроверяемыми, непроверяемыми,непроизносимымисогласными (в рамкахизученного); ё—опослешипящих в 
корне слова; ы — и после ц. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Применятьзнанияочастяхречикаклексико-грамматическихразрядахслов, 

ограмматическомзначениислова,осистемечастейречиврусскомязыкедлярешенияпрактико-ориентированныхучебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных,частичныйморфологическийанализимёнприлагательных,глаголов. 
Применятьзнанияпоморфологии привыполненииязыкового анализаразличныхвидов и в 

речевой практике. 

Имясуществительное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииименисуществительного; объяснять 

его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводитьморфологический анализимёнсуществительных. 
Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнсуществительных,постановки в 

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

Соблюдатьнормыправописанияимён существительных: 

безударныхокончаний;о— е(ё)послешипящихи цвсуффиксахи окончаниях;суффиксов-чик-—-щик-,-ек-— 

-ик-(-чик-);корнейс чередованиема//о:-лаг-—-лож-; 

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

-клон-,-скак- —-скоч-;употребления/неупотребления ь наконцеимён существительныхпослешипящих;слитноеи раздельное написание не 

с именами существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имяприлагательное 
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Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии синтаксическиефункции имениприлагательного;объяснять его 

роль в речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановки в 

них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормыправописанияимёнприлагательных: безударныхокончаний; о —е послешипящихи цвсуффиксахи окончаниях; кратких 

форм имён прилагательных с основой 

нашипящие;нормыслитногоираздельногонаписаниянесименамиприлагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии синтаксическиефункцииглагола;объяснять егорольв 

словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённой формы)глагола,выделятьегооснову;выделятьосновунастоящего 
(будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах (в 

рамках изученного). 

Соблюдатьнормыправописанияглаголов: корней счередованиеме//и;использования 

ь послешипящихкакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-го лицаединственного числа;-тсяи -тьсявглаголах; суффиксов -

ова- — 

-ева-,-ыва- —-ива-;личныхокончанийглагола, гласнойпередсуффиксом -л-в формахпрошедшего 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;проводитьпунктуационныйанализ простыхосложнённыхисложныхпредложений(в рамкахизученного);применятьзнанияпо 
синтаксисуи пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавного слова (именные,глагольные,наречные);простыенеосложнённые 

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), 

наличиювторостепенныхчленов(распространённыеинераспространённые);определятьглавные (грамматическуюоснову)ивторостепенные 

члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным 

илиместоимениемвформетворительногопадежаспредлогом;сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежас 
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существительнымвформеродительногопадежа)исказуемого(глаголом,именемсуществительным,именемприлагательным), морфологические 

средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдатьнаписьмепунктуационныенормыприпостановкетиремеждуподлежащим 

и сказуемым,выборезнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами, связанными бессоюзнойсвязью,одиночным союзоми, союзами а, 

но, однако, зато, да (в значении и), да 

(взначениино);собобщающимсловомприоднородныхчленах;с обращением;впредложениях с 

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

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

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Характеризоватьфункциирусскогоязыкакакгосударственного языкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения, 

приводить примеры использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального 

общения 

(врамкахизученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее6предложений 

наосновежизненныхнаблюдений, чтения научно-учебной, художественнойинаучно-популярнойлитературы (монолог-описание,монолог- 

повествование, монолог-рассуждение); выступать 

ссообщениемналингвистическуютему. 
Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объёмомнеменее 4 

реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным 

—научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержаниепрослушанныхи прочитанныхнаучно-учебныхи художественныхтекстов различныхфункционально-смысловых 
типов речи объёмом не менее 180 слов: устно 

иписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысль текста,вопросыпосодержаниютекста 

иотвечатьнаних;подробно и сжато передавать вустнойиписьменной формесодержаниепрочитанныхнаучно-учебныхи художественных текстов 

различных функционально-смысловыхтипов речи (для подробного изложенияобъём исходного текста должен составлять не менее 

160слов;длясжатого изложения—неменее165 слов). 

Осуществлятьвыборлексическихсредств в соответствиисречевойситуацией;пользоватьсясловарямииностранныхслов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь 

сточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари. 
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Соблюдатьвустнойречии написьменормысовременногорусскоголитературногоязыка, 

в томчислево время списываниятекстаобъёмом100—110 слов;словарного диктантаобъёмом 20—25 слов;диктантанаосновесвязного текста 

объёмом 

100—110слов,составленного сучётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениевторого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова 

снепроверяемыминаписаниями);соблюдатьвустной речиинаписьмеправиларечевогоэтикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновным признакам;сточкизрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризоватьтексты различныхфункционально-смысловыхтипов речи;характеризоватьособенностиописаниякактипаречи (описание 

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

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте, втомчислепритяжательные и 
указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применятьзнанияо функционально-смысловыхтипахречи при выполнении анализаразличныхвидов ивречевойпрактике; 

использовать знание основных признаков текста 

впрактикесозданиясобственноготекста. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикротемиабзацев. 

Создаватьтексты различныхфункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описаниевнешностичеловека,помещения, природы, 

местности, действий) с опорой 

нажизненный ичитательскийопыт;произведениеискусства(в том числесочинения-миниатюрыобъёмом5 иболеепредложений;классные 

сочиненияобъёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный) сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятекстав устнойи письменнойформе;выделятьглавнуюи второстепенную 

информацию 

впрослушанномипрочитанномтексте;извлекатьинформациюизразличныхисточников, 

втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув видепрезентации. Представлятьсодержание прослушанногоилипрочитанногонаучно- учебного 

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

Редактироватьсобственныетекстысопоройназнаниенормсовременногорусскоголитературногоязыка. 
Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-делового стиляречи, научного стиляречи;перечислятьтребованияксоставлениюсловарной 

статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение). 

Применятьзнанияобофициально-деловоминаучномстилепривыполнении языковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 
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Лексикология.Культураречи 

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

принадлежности кактивномуили пассивномузапасу: неологизмы, устаревшиеслова(историзмыи архаизмы);различатьсловасточки зрения сферы 

их употребления:общеупотребительныесловаисловаограниченной сферы употребления(диалектизмы,термины,профессионализмы, 

жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры,олицетворения;пониматьихосновноекоммуникативноеназначениевхудожественном текстеи 

использовать в речи с целью повышения её богатства 

и выразительности. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы,уметьопределятьихзначения;характеризоватьситуациюупотребленияфразеологизма. 
Осуществлятьвыбор лексическихсредств всоответствиисречевойситуацией;пользоватьсясловарямииностранныхслов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь 

сточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморфемывслове;выделятьпроизводящуюоснову. 

Определятьспособысловообразования(приставочный,суффиксальный,приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение, переход 

из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике 

исловообразованиюпривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных. Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализ слов; 

применять знания по орфографии 

впрактикеправописания. 
Соблюдать нормыправописания сложныхисложносокращённыхслов;нормы правописаниякорня -кас- —-кос- счередованием а// о, 

гласных в приставках пре- и при-. 

 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного),словоизмененияимёнсуществительных. 
Различать качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степенисравнениякачественныхимён прилагательных. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных; 

нормыпроизношенияимён прилагательных, нормы ударения (врамкахизученного);соблюдать нормы правописания ниннв именах 

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

Распознавать числительные;определятьобщееграмматическоезначениеименичислительного;различать разряды имён числительных по 

значению, по строению. 

Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразования 
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исинтаксическихфункцийчислительных; характеризоватьрольимёнчислительныхвречи,особенностиупотреблениявнаучныхтекстах, деловой 

речи. 

Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные; 

соблюдать нормыправописанияимёнчислительных, втомчисленаписание ьвименахчислительных;написаниедвойныхсогласных; слитное, 

раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Распознаватьместоимения;определятьобщееграмматическоезначение;различать разрядыместоимений;уметь склонятьместоимения; 

характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильноупотреблятьместоимениявсоответствиистребованиямирусскогоречевогоэтикета,втомчислеместоимения 
3-го лицавсоответствиисо смысломпредшествующеготекста(устранениедвусмысленности,неточности);соблюдатьнормы правописания 

местоимений с не и ни, слитного, раздельного 

идефисногонаписанияместоимений. 
Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условномиповелительномнаклонении;различать безличные иличные глаголы;использоватьличныеглаголывбезличном значении. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелительного наклонения. 
Проводитьморфологическийанализимёнприлагательных,имёнчислительных,местоимений,глаголов;применятьзнания по морфологии 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнания по фонетикеиграфике в 

практике произношения и правописания слов. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографический анализслов;применятьзнанияпоорфографии впрактике правописания. 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационныйанализпредложений(врамкахизученного); применять 

знания по синтаксису и пунктуации 

привыполненииязыкового анализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении.Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода (приводить примеры). 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее7предложений 
наосновенаблюдений, личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной, художественнойи научно-популярной литературы (монолог-описание, 

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

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы (в рамкахизученного)и темынаоснове жизненныхнаблюдений объёмомнеменее5 реплик. 

Владетьразличнымивидами диалога:диалог—запросинформации,диалог—сообщениеинформации. 
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Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное) публицистическихтекстовразличных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

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

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов(рассуждение-доказательство, рассуждение- 

объяснение, рассуждение-размышление) объёмом 

неменее230слов:устно иписьменноформулироватьтемуи главнуюмысль текста;формулироватьвопросыпо содержаниютекстаиотвечать 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; 

длясжатогоивыборочногоизложения—неменее200слов). 
Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьвустнойречии написьменормысовременногорусскоголитературногоязыка, 

в томчислево время списываниятекстаобъёмом110—120 слов;словарного диктантаобъёмом 25—30 слов;диктантанаосновесвязного текста 

объёмом 

110—120слов,составленного сучётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова 

снепроверяемыминаписаниями);соблюдать написьмеправиларечевого этикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;выявлятьего структуру, особенностиабзацногочленения, языковые 

средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводитьсмысловойанализтекста, егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикротемиабзацев. Выявлять 
лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречисопорой 

нажизненный ичитательскийопыт;напроизведения искусства(в томчислесочинения-миниатюрыобъёмом 6иболеепредложений;классные 

сочинения объёмом не менее 150 слов 

сучётом стиляижанрасочинения,характератемы). 

Владеть умениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанного текста(простой, сложный;назывной, 

вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главнуюи 

второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы 

информационной переработкитекста;извлекать информациюизразличных источников,втомчислеизлингвистическихсловарейи 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув видепрезентации. 

Представлятьсодержаниенаучно-учебноготекставвидетаблицы, схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с целью 
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совершенствованияихсодержанияиформысопоройназнаниенормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречь 

ифункциональныестили(научный,публицистический,официально-деловой),языкхудожественнойлитературы. 
Характеризоватьособенностипублицистического стиля(в том числесферуупотребления, функции), употребления языковыхсредств 

выразительности в текстахпублицистическогостиля, нормы построениятекстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, 

репортаж, заметка). 

Создаватьтекстыпублицистического стилявжанререпортажа, заметки, интервью;оформлятьделовыебумаги(инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризоватьособенностиофициально-делового стиля(втомчислесферуупотребления,функции, языковыеособенности), особенности 

жанра инструкции. 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполненииязыкового анализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознаватьизученные орфограммы;проводитьорфографический анализслов;применятьзнанияпоорфографии впрактике правописания. 

Использоватьзнанияпоморфемикеисловообразованиюпривыполненииязыкового анализаразличныхвидовивпрактике правописания. 

Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиципоговорок,афоризмов,крылатыхслов 

(наосновеизученного),втомчислесиспользованиемфразеологическихсловарейрусскогоязыка. 

Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,литоту;понимать 

ихкоммуникативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречикаксредствовыразительности. 
Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 

окраски;проводить лексический анализслов;применятьзнанияполексикеи фразеологии привыполненииязыковогоанализаразличных видов и 

в речевой практике. 

Распознаватьомонимиюсловразныхчастейречи;различатьлексическую 

играмматическуюомонимию;пониматьособенностиупотребленияомонимоввречи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

Морфология.Культураречи 

Распознаватьпричастияидеепричастия,наречия,служебныеслова(предлоги,союзы,частицы),междометия,звукоподражательные слова 

и проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. 

Причастие 

Характеризоватьпричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительные 

истрадательныепричастия.Различатьихарактеризоватьполныеикраткиеформыстрадательныхпричастий.Склонятьпричастия. 
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Проводитьморфологическийанализпричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Составлятьсловосочетанияспричастиемвроли зависимогослова.Конструировать причастныеобороты.Определятьрольпричастия в 

предложении. 

Уместноиспользоватьпричастияв речи. Различать созвучныепричастияиименаприлагательные(висящий—висячий, горящий — горячий). 

Правильно употреблять причастия ссуффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типаприч. +сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Применять правила правописания падежныхокончаний и суффиксов 

причастий;н иннвпричастияхиотглагольныхименахприлагательных;написания гласнойпередсуффиксом -вш-действительныхпричастий 

прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводитьморфологическийанализдеепричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 
Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий;правиласлитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 

Правильно расставлять знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознаватьнаречиявречи.Определятьобщееграмматическоезначениенаречий;различатьразрядынаречийпо значению; характеризовать 

особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводитьморфологическийанализнаречий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдатьнормыобразованиястепенейсравнениянаречий,произношениянаречий,постановкивнихударения. 

Применятьправиласлитного,раздельногоидефисногонаписаниянаречий;написания 

н иннвнаречияхна -ои -е;написаниясуффиксов -аи-о наречийс приставками из-,до-, с-, в-, на-,за-;употребления ьна конценаречий после 

шипящих; 

написания суффиксовнаречий-ои-епослешипящих;написанияеиив приставках 

не-ини-наречий;слитногоираздельногонаписаниянеснаречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакисловкатегориисостояния,характеризоватьих синтаксическую 

функцию и роль в речи. 
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Служебныечастиречи 

Даватьобщую характеристикуслужебныхчастей речи;объяснятьихотличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи;различать производные и 
непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблятьпредлогив речив соответствии сихзначением истилистическимиособенностями;соблюдать нормыправописания производных 

предлогов. 

Соблюдать нормыупотребления имёнсуществительныхиместоимений спредлогами, предлогов из— с,в—нав составе словосочетаний; 

правила правописания производных предлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов, применятьэтоумениепривыполненииязыкового анализаразличныхвидовивречевой 

практике. 

Союз 

Характеризоватьсоюз какслужебнуючасть речи;различать разряды союзовпо значению,по строению;объяснять рольсоюзоввтексте, в том 

числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзывречив соответствиисихзначением истилистическимиособенностями;соблюдать нормыправописания союзов, 

постановки знаков препинания 

в сложныхсоюзныхпредложениях, постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхссоюзом и. 

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

Частица 
Характеризоватьчастицукакслужебнуючасть речи;различатьразрядычастиц 

по значению,по составу;объяснять рольчастиц впередаче различныхоттенковзначенияв словеитексте, вобразованииформглагола; понимать 

интонационные особенности предложений 

счастицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистическойокраской;соблюдатьнормыправописаниячастиц. Проводить 
морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризоватьмеждометиякакособуюгруппуслов,различатьгруппымеждометий 

позначению;объяснятьрольмеждометийв речи. Характеризоватьособенностизвукоподражательныхсловиихупотреблениев разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий;применятьэто умениевречевойпрактике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 
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Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее8предложений 
наосновежизненныхнаблюдений, личныхвпечатлений, чтения научно-учебной,художественной,научно-популярнойипублицистической 

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

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы (в рамкахизученного)и темына основежизненныхнаблюдений (объём неменее6 реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным —научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения: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 речиобъёмом 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- 

смысловыхтипов речи(для подробного изложенияобъёмисходного текстадолженсоставлятьнеменее230 слов;для сжатого ивыборочного 

изложения — не менее 260 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредств длясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикоммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом120—140 слов;словарного диктантаобъёмом30—35 слов;диктанта наосновесвязного текстаобъёмом120—140 слов,составленного с 

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи ина письме правила русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений,цельностииотносительнойзаконченности; указывать способыисредствасвязипредложенийвтексте;анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознаватьтексты разныхфункционально-смысловыхтиповречи;анализироватьтексты разныхфункциональныхразновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречисопорой 
нажизненный ичитательскийопыт;тексты сопорой напроизведения искусства(втом числе сочинения-миниатюрыобъёмом 7и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы,конспект;извлекатьинформациюиз различныхисточников, в том 

числе из лингвистических словарей 

исправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 
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Представлятьсообщениеназаданнуютемув видепрезентации. 
Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержание таблицы, 

схемы в виде текста. 

Редактироватьтексты:собственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствованияихсодержанияиформы; 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-делового стиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика)и научного 

стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей 

языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создаватьтекстыофициально-деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика),публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредств длясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикоммуникативным замыслом. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики. Распознаватьсловосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные;определять типы 

подчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание;выявлятьграмматическуюсинонимиюсловосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваоформленияпредложения в 

устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознаватьпредложенияпо целивысказывания, эмоциональнойокраске, характеризоватьихинтонационныеисмысловые 

особенности, языковые формы выражения побуждения 

в побудительныхпредложениях; использоватьв текстахпублицистического стиляриторическоевосклицание,вопросно-ответнуюформу 

изложения. 

Распознаватьпредложенияпо количествуграмматическихоснов;различать способывыражения подлежащего,видысказуемого и способы 

еговыражения.Применятьнормыпостроенияпростого предложения,использованияинверсии;применятьнормысогласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознаватьпредложенияпо наличиюглавныхи второстепенныхчленов,предложенияполныеинеполные(пониматьособенности 

употребления неполных предложений 

вдиалогическойречи,соблюдениявустнойречиинтонациинеполного предложения). 
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Различать видывторостепенныхчленовпредложения(согласованныеинесогласованныеопределения, приложениекакособыйвид 

определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных членов; 

различать видыодносоставныхпредложений(назывноепредложение,определённо-личноепредложение, неопределённо-личноепредложение, 

обобщённо-личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,средстваихсвязи(союзная 
и бессоюзная связь);различатьоднородные инеоднородныеопределения;находитьобобщающие словаприоднородныхчленах;понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзаминетолько…нои,как…таки. 
Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами, связаннымипопарно,спомощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознаватьпростыенеосложнённыепредложения,втомчислепредложения 

снеоднороднымиопределениями;простыепредложения,осложнённыеоднородными членами,включаяпредложениясобобщающимсловом при 

однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормыобособления согласованных и несогласованныхопределений (в 

том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять  

нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений(втомчислеприложений), дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций; нормы  

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; понимать особенности 

употребленияпредложенийсвводными словами,вводнымипредложениямиивставными конструкциями,обращениямии междометиямив речи, 

понимать 

ихфункции;выявлятьомонимиючленовпредложенияи вводныхслов,словосочетаний и 

предложений. 

Применятьнормыпостроенияпредложений свводнымисловамиипредложениями,вставными конструкциями,обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного). 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационныйанализпредложений;применятьзнанияпо синтаксисуи 
пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

9 КЛАСС 
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Общиесведенияоязыке 
Осознаватьрольрусского языкавжизничеловека, государства, общества;пониматьвнутренниеивнешниефункциирусского языка и уметь 

рассказать о них. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказыванияобъёмомне менее80 словнаоснове наблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно- 

учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 

повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвоватьвдиалогическом иполилогическомобщении(побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщение 

информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным —научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

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

Осуществлятьвыборязыковыхсредств длясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикоммуникативным замыслом. 

Соблюдатьв устнойречиинаписьменормысовременногорусского литературногоязыка,втомчислево времясписываниятекста объёмом 

140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта наоснове связного текста объёмом 

140—160слов,составленного сучётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениепятого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова 

снепроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьи комментировать темуи главнуюмысль текста; подбиратьзаголовок,отражающий темуилиглавную 

мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункциональносмысловомутипуречи. 

Находитьвтекстетиповыефрагменты —описание,повествование,рассуждение-доказательство,оценочныевысказывания. Прогнозировать 

содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражать своёотношениекпрочитанному или 
прослушанному в устной и письменной форме. 

Создаватьтексты сопорой нажизненныйи читательскийопыт;напроизведения искусства (втом числе сочинения-миниатюрыобъёмом 8 и 

более предложений или объёмом не менее 

6—7предложенийсложнойструктуры, еслиэтотобъёмпозволяетраскрытьтему, выразитьглавнуюмысль);классныесочинения объёмом не 

менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:выделятьглавную 

и второстепеннуюинформациювтексте;извлекать информациюиз различныхисточников,втом числеиз лингвистическихсловарейи справочной  

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 
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Представлять сообщениеназаданнуютемув видепрезентации. Представлятьсодержаниепрослушанного илипрочитанного научно- 

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

Подробноисжатопередавать вустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанных 

и прочитанныхтекстов различныхфункционально-смысловыхтипов речи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолжен составлять не 

менее 280 слов; для сжатого 

и выборочногоизложения —неменее300слов). 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятексты сцельюсовершенствованияихсодержания (проверка фактического 

материала, начальный логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные 

длянаучного стиля;основныеособенности языкахудожественной литературы;особенностисочетанияэлементовразговорной речии разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризоватьразныефункционально-смысловыетипыречи,пониматьособенности 
ихсочетанияв пределаходноготекста;пониматьособенности употребленияязыковыхсредств выразительностив текстах, принадлежащихк 
различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использоватьприсоздании собственного текстанормыпостроениятекстов,принадлежащихкразличным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлятьтезисы,конспект,писать рецензию,реферат. Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия 

ихкоммуникативнымтребованиямиязыковойправильности;исправлятьречевыенедостатки,редактировать текст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнении 

сдругимифункциональнымиразновидностямиязыка.Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,сравнение. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложного предложения. 

Распознавать сложныепредложениясразнымивидамисвязи, бессоюзныеисоюзныепредложения(сложносочинённыеи 

сложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое,структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастями сложносочинённогопредложения,интонационныеособенностисложносочинённых 

предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочинённыхпредложенийипростыхпредложенийсоднородными членами; 
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использоватьсоответствующиеконструкциивречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. Применять 

нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. Сложноподчинённое 

предложение 

Распознаватьсложноподчинённыепредложения,выделятьглавнуюипридаточнуючастипредложения,средствасвязичастей 

сложноподчинённого предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчинённыхпредложений похарактерусмысловыхотношениймеждуглавнойи придаточнойчастями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлятьсложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными, сложноподчинённыепредложенияспридаточнойчастью 

определительной, изъяснительной 

иобстоятельственной(места,времени,причины,образадействия,мерыистепени, сравнения,условия,уступки, следствия,цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредложений 

ипростыхпредложенийсобособленнымичленами;использоватьсоответствующиеконструкции в 

речи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложноподчинённого предложения,особенностиупотреблениясложноподчинённых 

предложений в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийипостановкизнаковпрепинаниявних. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзного сложногопредложения,интонационноеипунктуационное выражение 
этих отношений. 

Пониматьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредложения, особенностиупотреблениябессоюзных 

сложных предложений в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложений исоюзныхсложныхпредложений,использовать соответствующие 

конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзной связи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводитьсинтаксический и пунктуационныйанализ сложныхпредложенийсразнымивидами связи. 

Применять правилапостановкизнаков препинанияв сложныхпредложенияхсразными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 



Федеральнаярабочаяпрограмма|Литература.5–9классы 

64 

 

 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийс 

прямойи косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание.Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойи 

косвенной речью, 

прицитировании. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Федеральнаярабочаяпрограммапо литературе науровнеосновногообщегообразованиясоставленанаосноветребованийк 

результатамосвоения ООП ООО, представленных 

в ФГОСООО, а также федеральной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

РоссийскойФедерации(утверждённой распоряжением ПравительстваРоссийскойФедерацииот9апреля 2016г.№ 637-р)иподлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногопредмета«Литература»разработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителю 

литературы в создании рабочей програмы по учебномупредмету, ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании иактивные методики обучения. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литература» позволит учителю реализовать в процессе преподавания 

литературысовременныеподходы кформированиюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения, сформулированных в 

ФГОС ООО; определить обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса 

политературе;определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержание учебногопредмета«Литература»по годамобучения в 

соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания. 

Личностныеиметапредметныерезультатывпримернойрабочейпрограммепредставлены 

с учётомособенностейпреподавания учебногопредмета«Литература»на уровнеосновногообщегообразования,планируемые 

предметныерезультаты распределены по годам обучения 

сучётомметодическихтрадицийпостроенияшкольногокурсалитературы. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентировмолодогопоколения,таккакзанимаетведущееместовэмоциональном,интеллектуальномиэстетическом развитии 

обучающихся, в становленииосновихмиропониманияинациональногосамосознания. Особенности литературы какшкольного предмета 

связаны с тем, чтолитературные произведения являются феноменом культуры: 

внихзаключеноэстетическоеосвоениемира, абогатствоимногообразиечеловеческогобытиявыраженовхудожественныхобразах, 

которыесодержат в себе потенциал воздействи 
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начитателейиприобщаютихкнравственно-эстетическимценностям,как 

национальным,так и общечеловеческим. 

Основусодержаниялитературногообразованиясоставляютчтениеиизучениевыдающихсяхудожественныхпроизведенийрусской 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 

иинтерпретациявозможнылишьприсоответствующейэмоционально-эстетическойреакциичитателя, котораязависитот возрастныхособенностей 

школьников, их психического 

илитературногоразвития,жизненногоичитательскогоопыта. 

Полноценное литературноеобразованиена уровнеосновногообщегообразованияневозможно без учёта преемственности скурсом 

литературногочтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, 

что способствуетразвитиюречи,историзмамышления,художественноговкуса,формированиюэстетическогоотношениякокружающему миру 

иего воплощения в творческих работах различных жанров. 

Врабочейпрограммеучтенывсеэтапыроссийскогоисторико-литературногопроцесса 

(отфольклорадоновейшейрусской литературы)ипредставленыразделы,касающиесялитературнародовРоссииизарубежнойлитературы. 

Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучениикаждой монографическойилиобзорнойтемыинаправлены 

надостижение планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего образования состоят в формировании у 

обучающихсяпотребностивкачественномчтении,культурычитательскоговосприятия,пониманиялитературныхтекстовисоздания 

собственных устныхи письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре  

и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности наоснове высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённыхвотечественнойизарубежнойлитературе.Достижениеуказанныхцелейвозможноприрешенииучебныхзадач, которые 

постепенно усложняются 

от5к9классу. 
Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способапознания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

состоятвприобщениишкольниковкнаследиюотечественнойизарубежнойклассическойлитературыилучшимобразцамсовременной 

литературы; воспитании уважения 

к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 

формированиюнационально-культурнойидентичностииспособностикдиалогукультур;освоениюдуховногоопытачеловечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи,связанныесосознаниемзначимостичтенияиизучениялитературы 

длядальнейшего развитияобучающихся, сформированиемихпотребностив систематическом чтениикаксредствепознаниямираи себя 

вэтом мире, с гармонизацией отношений человека 
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иобщества,ориентированынавоспитание иразвитиемотивациикчтениюхудожественныхпроизведений,какизучаемыхна уроках, таки 

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в 

процессеучастия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование ушкольников 

системызнанийо литературекакискусствеслова,в том числеосновныхтеоретико-иисторико-литературныхзнаний, необходимыхдля 

понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять 

спроизведениямидругихвидовискусства;развитиечитательскихумений,творческихспособностей,эстетическоговкуса.Этизадачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позициюи выражатьсобственноеотношениекпрочитанному;восприниматьтекстыхудожественныхпроизведенийв единствеформыи содержания, 

реализуя возможность 

ихнеоднозначного толкованияврамкахдостоверныхинтерпретаций;сопоставлятьисравниватьхудожественныепроизведения, 

ихфрагменты, образы и проблемы как между собой, 

такиспроизведениямидругихискусств;формироватьпредставленияоспецификелитературы 

в рядудругихискусств иобисторико-литературном процессе;развивать уменияпоисканеобходимойинформации с 

использованиемразличных источников, владеть навыками 

ихкритическойоценки. 
Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведенийотечественной культуры, культуры своегонарода, мировойкультуры,направленынасовершенствованиеречи 

школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний,редактироватьих, атакжевыразительно читатьпроизведения,в томчисленаизусть, владетьразличными видамипересказа, 

участвовать 

вучебномдиалоге,адекватновоспринимаячужуюточкузренияиаргументированноотстаиваясвою. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Учебныйпредмет«Литература»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Учебныйпредмет«Литература»преемственен 

поотношениюкпредмету«Литературноечтение». 

В5, 6, 9классахнаизучениепредметаотводится3часавнеделю, в7и8классах —2 часав 

неделю. Суммарно изучение литературы на уровне основного общего образования 

попрограммамосновногообщегообразованиярассчитанона442часавсоответствиисовсемивариантами учебных планов. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ПОГОДАМ 

ИЗУЧЕНИЯ5 КЛАСС 

Мифология 

Мифы народов Россииимира. 
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Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародов мира(не 

менее трёх). 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛисица». 

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

«Зимнийвечер»,«Няне»идругие«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Литература второй половины XIX 

векаИ.С.Тургенев.Рассказ«Муму». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).«Крестьянскиедети». «Школьник». Поэма«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказский пленник». 

ЛитератураXIX—ХХвеков 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXIX—ХХвековороднойприродеиосвязичеловекасРодиной (неменее пятистихотворений трёх 

поэтов). Например, стихотворения 

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

Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков 

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

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

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных (неменеедвух). Например, А. И.Куприна, М. М.Пришвина, К. 

Г.Паустовского. 

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

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткино озеро». 

ЛитератураXX—XXIвеков 

Произведенияотечественнойпрозынатему«Человекнавойне» (неменеедвух). Например, Л. А. Кассиль.«Дорогие моимальчишки»; Ю. 

Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и другие 

Произведенияотечественныхписателей XIX—XXIвековнатемудетства(неменеедвух). 

Например,произведенияВ.Г.Короленко,В.П.Катаева,В.П.Крапивина,Ю.П.Казакова,А. Г.Алексина,В.П.Астафьева,В. К.Железникова, Ю. 

Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, 

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

Произведенияприключенческогожанраотечественныхписателей(одноповыбору).Например,К.Булычёв.«Девочка,с 
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которойничегонеслучится»,«Миллионприключений» и 

другие (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г. Гамзатов. 

«Песнясоловья»;М.Карим.«Этупеснюматьмнепела». 
Зарубежнаялитература 

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

«Соловей»идругие 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например, Л.Кэрролл. «АлисавСтранеЧудес»(главыповыбору), Дж. 

Р.Р.Толкин.«Хоббит,илиТудаиобратно»(главыповыбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках (двапроизведенияповыбору). 

Например, М.Твен.«ПриключенияТомаСойера»(главыпо выбору);Дж.Лондон. 

«Сказаниео Кише»; 

Р.Брэдбери.Рассказы.Например,«Каникулы», «Звукбегущихног», «Зелёноеутро»и другие. 

Зарубежнаяприключенческаяпроза(двапроизведенияповыбору). 

Например,Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие. 

Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияпо выбору). 

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

свёрток»;Дж.Лондон.«Белыйклык»;Дж.Р.Киплинг.«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»и другие. 

6 КЛАСС 

Античнаялитература 

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

Фольклор 

Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромециСоловей-разбойник»,«Садко». 

НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеетрёхпесениодной баллады).Например,«ПесньоРоланде»(фрагменты). 

«ПесньоНибелунгах»(фрагменты),баллада 

«Аника-воин»идругие 

 

Древнерусскаялитература 

«Повестьвременныхлет»(неменееодногофрагмента).Например,«Сказание 

обелгородском киселе»,«СказаниеопоходекнязяОлеганаЦарьград»,«Преданиеосмертикнязя Олега». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога»,«Узник», «Туча»идругиеРоман 
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«Дубровский». 
М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрёх). «Три пальмы»,«Листок», 

«Утёс»идругие. 

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

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Есть восенипервоначальной…», 

«Споляныкоршун поднялся…». 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух).«Учись уних—удуба,уберёзы…»,«Япришёлктебесприветом…». 

И.С.Тургенев.Рассказ «Бежин луг». 

Н.С.Лесков.Сказ«Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

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

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXX века 

СтихотворенияотечественныхпоэтовначалаХХвека (неменеедвух). Например, стихотворенияС. А.Есенина, В.В. 

Маяковского,А. А. Блока и другие. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXXвека (неменеечетырёхстихотворенийдвухпоэтов). Например, стихотворенияО. Ф.Берггольц, 

В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, 

А.С.Кушнера, Ю.Д.Левитанского,Ю.П.Мориц,Б.Ш.Окуджавы,Д.С.Самойлова. 
ПрозаотечественныхписателейконцаXX — началаXXIвека,втомчислеоВеликойОтечественной войне (двапроизведения 

повыбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая 

история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и другие. 

В.Г.Распутин.Рассказ «Урокифранцузского». 

Произведенияотечественныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменеедвух).Например,Р.П.Погодин. 

«Кирпичныеострова»;Р. И.Фраерман.«ДикаясобакаДинго, 

илиПовестьопервойлюбви»;Ю. И.Коваль.«Самаялёгкая лодкавмире»идругие 

Произведениясовременныхотечественныхписателей-фантастов(неменеедвух).Например,А.В. ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак. 

«Времявсегдахорошее»;С. В.Лукьяненко.«МальчикиТьма»;В. В.Ледерман.«Календарьма(й)я»идругие 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

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

«Когданаменянавалиласьбеда…»,«Каким бымалымнибылмойнарод…»,«Что бниделалосьнасвете…». 

Зарубежнаялитература 

Д. Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведениязарубежныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменеедвух).Например,Ж.Верн.«Дети капитана 
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Гранта»(главыповыбору).Х. Ли.«Убитьпересмешника»(главыповыбору)идругие 

Произведениясовременныхзарубежныхписателей-фантастов(неменеедвух). Например,Дж. К. Роулинг. «ГарриПоттер»(главы 

повыбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» 

идругие. 

7 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Древнерусскиеповести(однаповестьповыбору).Например,«Поучение»ВладимираМономаха(всокращении)и другие. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин. Стихотворения(неменеечетырёх). Например, «Во глубинесибирскихруд…», «19октября»(«Роняетлесбагряный 

свойубор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и другие «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). 

Поэма 

«Полтава»(фрагмент)идругие. 
М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Узник»,«Парус»,«Тучи»,«Желанье»(«Отворитемнетемницу…»), 

«Когдаволнуетсяжелтеющаянива…», «Ангел»,«Молитва»(«Вминутужизнитрудную…»)идругие«Песняпроца-ряИванаВасильевича, 

молодогоопричникаиудалогокупца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«Тарас Бульба». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(двапо выбору).Например,«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»и другиеСтихотворения 

в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и другие. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

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

«Размышленияупарадногоподъезда», «Железная дорога»идругие 

ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И.Тютчев,А.А. Фет, А.К.Толстойидругие(неменеедвухстихотворений повыбору). 

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

«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил», 

«Дикийпомещик»,«Премудрыйпискарь»идругие 

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическуютему (неменеедвух). Например, А. К.Толстого, Р.Сабатини, Ф. 

Купера. 

ЛитератураконцаXIX—начала XX века 

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

«Злоумышленник»идругие 
М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«СтарухаИзергиль»(легендаоДанко), «Челкаш»идругие 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей (неменеедвух).Например,М.М.Зощенко,А.Т. 

Аверченко,Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 
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ЛитературапервойполовиныXXвека 

А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору). Например,«Алыепаруса»,«Зелёнаялампа»и другие 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему 

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

Гумилёва, М. И. Цветаевой и другие. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковскимлетом на даче», «Хорошее отношение 

к лошадям»идругие 

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

другие 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

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

СтихотворенияотечественныхпоэтовXX—XXIвеков (неменеечетырёхстихотворений двухпоэтов).Например,стихотворения М.И. 

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

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX—началаXXI века 

(неменеедвух).Например,произведенияФ.А.Абрамова,В.П. Астафьева,В.И.Белова,Ф.А.Искандераидругие. 

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

современныхотечественных и зарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. 

Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и другие. 

Зарубежнаялитература 

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

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дарыволхвов», 

«Последний лист». 

А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

8 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Житийнаялитература(однопроизведениеповыбору).Например,«ЖитиеСергияРадонежского»,«ЖитиепротопопаАввакума, имсамим 

написанное». 

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

«КЧаадаеву», «Анчар»идругие«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСальери», «Каменныйгость». 

Роман«Капитанскаядочка». 
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М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например, 

«Янехочу,чтобсветузнал…», «Из-подтаинственной,холоднойполумаски…», 

«Нищий»идругие Поэма«Мцыри». 

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

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

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

«Перваялюбовь». 
Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди», «Белыеночи»(однопроизведениепо выбору). 

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

ЛитературапервойполовиныXXвека 

Произведенияписателейрусскогозарубежья(неменеедвухпо выбору). Например,произведенияИ.С.Шмелёва,М.А.Осоргина,В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, А. Т. 

Аверченкоидругие. 

Поэзия первойполовины ХХвека(неменеетрёхстихотворенийна тему 

«Человекиэпоха»повыбору).Например,стихотворенияВ.В.Маяковского,М.И. 

Цветаевой, 

О.Э.Мандельштама,Б. Л.Пастернакаидругие. 

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

ЛитературавторойполовиныXXвека 

А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТёркин»(главы«Переправа»,«Гармонь»,«Двасолдата»,«Поединок»идругие). 

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёнин двор». 

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX—XXIвека(неменеедвухпроизведений). Например,произведения Е.И. 
Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, 

В. Ф.Тендрякова,Б. П.Екимоваи другие. 

ПроизведенияотечественныхизарубежныхпрозаиковвторойполовиныXX—XXIвека(неменеедвухпроизведенийнатему 

«Человеквситуациинравственного выбора»).Например,произведенияВ.П.Астафьева,Ю.В.Бондарева,Н.С.Дашевской,Дж. Сэлинджера,К. 

Патерсон, Б. Кауфман и другие). 

ПоэзиявторойполовиныXX—началаXXIвека(неменеетрёхстихотворений). Например, стихотворенияН.А. Заболоцкого, М. А. 

Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова,Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, 

Р.И.Рождественского, И.А.Бродского,А. С.Кушнераидругие. 

Зарубежнаялитература 

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

«Измучасьвсем, яумереть хочу…», №130«Еёглазаназвёздынепохожи…»идругиеТрагедия«РомеоиДжульетта»(фрагменты повыбору). 
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Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыпо выбору). 

9 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

ЛитератураXVIIIвека 

М.В. Ломоносов. «ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестолЕяВеличестваГосударыниИмператрицыЕлисаветы Петровны1747 

года» и другие стихотворения (по выбору). 

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

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

Поэзияпушкинскойэпохи. К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М. Языков,Е. А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

А.С.Пушкин.Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных…»,«…Вновьяпосетил…»,«Из Пиндемонти», 
«Кморю», «К***»(«Япомнючудноемгновенье…»), «Мадонна», «Осень»(отрывок), «Отцы-пустынникиижёнынепорочны…», «Пора, мой 

друг,пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»),  

«Я вас 

любил:любовьещё,бытьможет…»,«Япамятниксебевоздвигнерукотворный…»идругиеПоэма«Медныйвсадник».Романвстихах 

«ЕвгенийОнегин». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения. Например,«Выхожуодинянадорогу…»,«Дума», 
«Искучно игрустно», «Какчасто,пёстроютолпоюокружён…», «Молитва»(«Я, МатерьБожия, нынесмолитвою…»), «Нет, нетебятак 

пылкоялюблю…», «Нет, янеБайрон, ядругой…», «Поэт»(«Отделкойзолотой блистаетмойкинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть 

Поэта», 

«Сон»(«ВполдневныйжарвдолинеДагестана…»),«Яжитьхочу,хочупечали…»идругиеРоман«Геройнашего времени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения: «Лафертовская 

маковница»АнтонияПогорельского, «Часыизеркало»А. А. Бестужева-Марлинского,«Ктовиноват?»(главыповыбору)А.И. Герценаи другие. 

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовпо выбору). 

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

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

Дж.Г.Байрон.Стихотворения(одноповыбору).Например, 

«Душамоямрачна.Скорей,певец,скорей!..», «ПрощаниеНаполеона»и другиеПоэма«ПаломничествоЧайльд-Гарольда»(не 
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менееодногофрагментапо выбору). 
ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв. (однопроизведениеповыбору). Например,произведенияЭ.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В.Скотта и 

другие 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Изучениелитературына уровнеосновногообщегообразованиянаправленонадостижениеобучающимисяследующих 

личностных,метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпо литературедляосновногообщегообразованиядостигаютсяв 

единствеучебной и воспитательной деятельности в соответствии 

страдиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,отражённымивпроизведенияхрусской 

литературы,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования должны отражать 

готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении 

сситуациями,отражённымивлитературныхпроизведениях;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиероли различных 

социальныхинститутоввжизни человека;представлениеобосновныхправах, свободахи обязанностяхгражданина, социальных нормахи 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

в томчисле сопоройнапримерыизлитературы;представлениео способахпротиводействиякоррупции;готовность к разнообразнойсовместной 

деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в школьном 

самоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтерство;помощьлюдям, нуждающимсяв ней); 

патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном 
имногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродного языка,истории, культурыРоссийскойФедерации, своего 

края,народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное 

отношениекдостижениямсвоейРодины—России, кнауке, искусству, спорту, технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениям народа, 

в том числеотражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 
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и природномунаследиюи памятникам, традициям разныхнародов,проживающихв роднойстране,обращаявниманиенаих воплощение 

влитературе.; 

духовно-нравственноговоспитания: 

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

персонажейлитературныхпроизведений;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки, атакжеповедениеипоступкидругих людей с 

позициинравственных 

иправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков, свободаи 

ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального 

воздействияискусства,втомчислеизучаемыхлитературныхпроизведений;осознаниеважностихудожественнойлитературыикультуры как 

средства коммуникации и самовыражения;пониманиеценностиотечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

вразныхвидахискусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему 

здоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание, соблюдениегигиеническихправил, сбалансированныйрежимзанятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) ииных форм вреда для физического 

психическогоздоровья, соблюдениеправилбезопасности,в том численавыкибезопасногоповеденияв интернет-средевпроцессе 

школьноголитературного образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая;умениеосознавать эмоциональноесостояниесебя идругих,опираясьнапримерыизлитературныхпроизведений;уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированностьнавыка рефлексии, признание своего права 

наошибкуи такого жеправадругого человекасоценкойпоступковлитературныхгероев; 

трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практическихзадач (в рамкахсемьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способностьинициировать,планироватьисамостоятельно выполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение ктрудуи результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

сучетомличныхиобщественныхинтересовипотребностей; 

экологическоговоспитания: 
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ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешения задачв 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

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

условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальнойсред; готовность к участию впрактической деятельности экологической 

направленности; 

ценностинаучного познания: 

ориентацияв деятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека, 

природыи общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; овладение языковой и 

читательскойкультуройкаксредствомпознаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностисучётом специфики 

школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

истремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 
Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимся условиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта,основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и 

правилобщественного поведения, формсоциальнойжизнивгруппахи сообществах, включаясемью, группы, 

сформированныепопрофессиональной деятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьми из 

другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях 

неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться удругих 

людей, осознаватьв совместнойдеятельностиновыезнания, навыкии компетенцииизопытадругих;в выявлении исвязыванииобразов, 

необходимость в формированииновыхзнаний, в том числеформулировать идеи, понятия, гипотезыобобъектахи явлениях, втом числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своёразвитие; умение оперировать 

основнымипонятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 

взаимосвязиприроды,обществаиэкономики;оцениватьсвоидействия сучётомвлияния наокружающуюсреду, достижений целейи 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизменения 
и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьрискии последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать 

вотсутствиигарантийуспеха. 
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Метапредметныерезультаты 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия: 

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

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

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитературныеобъектыпосущественномупризнаку, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречияв рассматриваемых литературных фактах и наблюденияхнад текстом; 

предлагать  критериидля выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов;делатьвыводыс использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключенийпоаналогии;формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов(сравниватьнескольковариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературномобразовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формироватьгипотезуобистинности собственныхсужденийисужденийдругих,аргументировать своюпозицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследованиепоустановлению  особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связейи зависимостей объектов между собой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования(эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,опыта,исследования;владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможное дальнейшее развитие событий иихпоследствияв аналогичныхили сходныхситуациях, а такжевыдвигать 

предположения об их развитии в новых 

условияхиконтекстах, втомчислевлитературныхпроизведениях. 

Работасинформацией: 

применять различные  методы,  инструменты и запросы при  поиске и отборе 

литературной идругой информации или данных  из  источников  с  учётом  предложенной 

учебнойзадачии заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьлитературнуюидругуюинформациюразличныхвидовиформ 
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представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругойинформацииииллюстрироватьрешаемые 

учебныезадачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оцениватьнадёжностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствиис условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения 

других,проявлятьуважительноеотношениексобеседнику икорректноформулироватьсвоивозражения;входеучебногодиалогаи/или 

дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы ивысказывать идеи, нацеленныенарешениеучебной задачи иподдержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

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

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойпроблемынаурокахлитературы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияпри решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной

 учебной деятельности, определять свою 

роль 

(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьв 

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

качественного результата по своемунаправлению, и координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего 

вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравниватьрезультаты 

с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлениюотчёта перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

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

художественнойлитературе;ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,  
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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 изучаемомлитературном объекте; делать выбор и брать 

ответственностьзарешение; 

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать 

адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

планеё изменения; учитыватьконтексти предвидеть трудности,которые 
могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: развивать способность различать и 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 

изхудожественнойлитературы;регулироватьспособвыражениясвоихэмоций; 
принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных 

героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и 

другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметныерезультаты(5—9классы) 

Предметныерезультаты политературенауровнеосновногообщегообразованиядолжныобеспечивать: 

1) пониманиедуховно-нравственнойикультурнойценностилитературыиеёроли 

вформированиигражданственностиипатриотизма,укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2) пониманиеспецификилитературыкаквидаискусства,принципиальныхотличийхудожественного текстаоттекста 

научного,делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества и художественной 

литературы,умениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное,пониматьхудожественнуюкартинумира, 

отражённую в 

литературныхпроизведениях,сучётом неоднозначностизаложенныхвниххудожественныхсмыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественныеособенности 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 

собственныхоценоки наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественныйобраз; факт, 
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вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

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

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический);сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 
числеА. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 

авторского мировоззрения,проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

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

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других 

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

4) совершенствованиеумениявыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностейобучающихся)читать,втомчисленаизусть, 

неменее 12 произведений и / или фрагментов; 

5) овладениеумениемпересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный, сжатый,выборочный,творческий 

пересказ,отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалогео прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить 
собственнуюпозициюспозициейавтораимнениямиучастниковдискуссии;давать аргументированную оценкупрочитанному; 

7) совершенствованиеумениясоздаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров, писатьсочинение-рассуждение 

позаданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные 

виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладениеумениямисамостоятельнойинтерпретациииоценкитекстуально изученныххудожественныхпроизведений 

древнерусской, классическойрусской изарубежнойлитературы и современныхавторов(втом числесиспользованиемметодов 

смысловогочтения и эстетического анализа): 

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

Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; стихотворения и баллады В. А. 

Жуковского;комедияА. С.Грибоедова«Гореотума»;произведенияА. С. Пушкина:стихотворения,поэма «Медныйвсадник», романв 
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стихах«ЕвгенийОнегин»,роман«Капитанскаядочка»,повесть«Станционныйсмотритель»;произведения М. 

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

иудалогокупцаКалашникова»,поэма«Мцыри»,роман«Геройнашеговремени»;произведенияН.В.Гоголя:комедия«Ревизор»,повесть 

«Шинель»,поэма«Мёртвыедуши»;стихотворения 
Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повестьо том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; 

поодномупроизведению(по выбору) следующихписателей: 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;рассказМ.А. Шолохова«Судьбачеловека»;поэмаА. Т.Твардовского 

«ВасилийТёркин»(избранныеглавы);рассказы 

В.М.Шукшина:«Чудик»,«СтенькаРазин»;рассказА.И.Солженицына«Матрёниндвор»,рассказВ. Г.Распутина«Урокифранцузского»; поодному 

произведению (по выбору) 

А.П.Платонова,М.А. Булгакова;произведения литературывторойполовиныXX—XXIв.: 

неменеетрёхпрозаиковповыбору(в томчислеФ.А. Абрамов,Ч.Т.Айтматов,В. П. Астафьев, В. И.Белов,В. В.Быков,Ф. А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, 

А. Н. иБ.Н.Стругацкие, В. Ф.Тендряков);неменеетрёхпоэтовповыбору(в том числеР. 

Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, 

Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. 

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

9) пониманиеважностичтенияиизученияпроизведенийустногонародного 

творчестваи художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных 

иэстетическихвпечатлений,атакжесредствасобственногоразвития; 
10) развитиеуменияпланироватьсобственноедосуговоечтение,формироватьиобогащатьсвойкругчтения,втомчислеза 

счётпроизведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности(сприобретениемопытапубличногопредставленияполученныхрезультатов); 

12) овладениеумением использоватьсловарии справочники,втом числеинформационно-справочныесистемы вэлектронной 

форме,подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых 

вфедеральныйперечень,длявыполненияучебнойзадачи;применятьИКТ,соблюдатьправилаинформационной безопасности. 

Предметныерезультатыпоклассам: 

5 КЛАСС 

1) Иметьначальныепредставленияобобщечеловеческойценностилитературыиеё 
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роливвоспитаниилюбвикРодинеидружбымеждународами РоссийскойФедерации; 

2) понимать,чтолитература—это видискусстваичто художественныйтекстотличаетсяоттекстанаучного, 

делового,публицистического; 

3) владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать, 

интерпретироватьи 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 их в процессе анализа и интерпретации 

произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры 

(народнаясказка,литературнаясказка,рассказ,повесть,стихотворение,басня);тема,идея,проблематика;сюжет, композиция; литературный герой 

(персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 

аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 
сопоставлять спомощьюучителя изученные исамостоятельно прочитанныепроизведения фольклораи художественнойлитературы с 

произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительночитать,втомчисленаизусть(неменее5поэтическихпроизведений, 

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

особенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочныйпересказ,отвечатьнавопросы 

попрочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

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

аргументыдляоценкипрочитанного(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

7) создаватьустныеи письменныевысказыванияразныхжанровобъемомне менее70слов(сучётомлитературного 

развитияобучающихся); 

8) владетьначальнымиумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизведенийфольклораилитературы; 

9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчества 

ихудожественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжедля собственногоразвития; 

10) планироватьспомощьюучителясобственноедосуговоечтение,расширятьсвойкругчтения,втомчислезасчёт 
произведенийсовременной литературы для детей и подростков; 

11) участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовподруководствомучителя 

иучитьсяпубличнопредставлятьихрезультаты(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

12) владетьначальнымиумениями использоватьсловариисправочники,втом 

числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 
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библиотеками 

идругими справочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

6 КЛАСС 

1) Пониматьобщечеловеческуюидуховно-нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвик 

Родине иукреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) пониматьособенностилитературыкаквидасловесного искусства, отличатьхудожественныйтекстоттекстанаучного, 

делового,публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвития 

обучающихся); 

определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,основныевопросы,поднятыеавтором;указыватьродовуюи  жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию 

герояи 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 собственныхоценокинаблюдений: художественная литература и устное народное творчество;проза ипоэзия;художественный 

образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр 

(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественной формыиобнаруживать связимеждуними; 

сопоставлять произведения, ихфрагменты, образы персонажей, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры 

(с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

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

4) выразительно читатьстихиипрозу, втомчисленаизусть(неменее7поэтическихпроизведений,невыученных ранее), 
передаваяличноеотношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочный,творческийпересказ,отвечатьнавопросы 

попрочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении, даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее 

100слов),писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения,аннотацию,отзыв; 
8) владеть умениямиинтерпретациииоценкитекстуально изученныхпроизведенийфольклора,древнерусской,русскойи 

зарубежнойлитературы и современных авторов 

сиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетического анализа; 
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9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчества 

ихудожественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциональныхиэстетических впечатлений,атакжедля собственногоразвития; 

10) планироватьсобственноедосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтения 

порекомендациямучителя,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдля детейи 

подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельностиподруководствомучителяиучитьсяпубличнопредставлятьполученные 

результаты; 

12) развиватьумениеиспользоватьсловарии справочники,втомчислевэлектронной форме;пользоватьсяподруководством 

учителяэлектронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

7 КЛАСС 

1) Пониматьобщечеловеческуюидуховно-нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольв воспитаниилюбвик 

Родине иукреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства, выявлятьотличияхудожественного текстаоттекста 

научного,делового, публицистического; 

3) проводитьсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественнойлитературы;воспринимать, 

анализировать,интерпретировать иоценивать прочитанное (сучётом литературного развития обучающихся), понимать, что в 

литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его 

родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественныеособенности 

произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально- 

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основныеособенности 

языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно- 

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарныесмысловые функции теоретико-литературных понятий иучиться 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; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 
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выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественной формыиобнаруживать связимеждуними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры,художественные приёмы, особенности языка; 

сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитературыспроизведениямидругих видовискусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее9поэтическихпроизведений,невыученныхранее), 

передаваяличноеотношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используя различныевидыпересказов,отвечатьнавопросыпо 

прочитанномупроизведению и самостоятельно формулировать вопросы 

ктексту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпозициюс позициейавтора, 

даватьаргументированную оценку прочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее 
150слов), писать сочинение-рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;подруководствомучителя учиться исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

длясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе,литературно-творческойработынасамостоятельноили 

подруководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныехудожественныепроизведениядревнерусской, 

русской изарубежной литературы и современных авторов 

сиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетического анализа; 

9) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожественнойлитературыдлясамостоятельногопознания 

мира,развития собственных эмоциональных 

иэстетическихвпечатлений; 
10) планироватьсвоё досуговоечтение,обогащатьсвойкруг чтенияпо рекомендациямучителяи сверстников,втомчислеза 

счётпроизведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойилиисследовательскойдеятельностии публично 

представлятьполученные результаты; 

12) развиватьумениеиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники,втомчисле 

вэлектроннойформе;самостоятельнопользоватьсяэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочнымиматериалами,втомчислеиз 

числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

8 КЛАСС 

1) Пониматьдуховно-нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниипатриотизмаиукреплении 

единствамногонационального народа Российской Федерации; 

2) пониматьспецификулитературы каквидасловесногоискусства, выявлятьотличияхудожественного текстаоттекста 

научного,делового, публицистического; 
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3) проводитьсамостоятельныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийхудожественнойлитературы;воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 

неоднозначностьхудожественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематикуи проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; 

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

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом возраста и литературного развитияобучающихся);выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находитьосновныеизобразительно-выразительныесредства, характерные для творческой манеры и стиля 

писателя, определять их художественные функции; 

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, 

баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 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; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик,литературный 

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

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 родо-жанровую 

специфику изученного художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 
явленияифакты,сюжетыразныхлитературных произведений,темы, проблемы,жанры,художественныеприёмы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читатьстихи ипрозу, в том численаизусть (неменее11поэтическихпроизведений,невыученныхранее), 
передаваяличное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,используяразличныевидыпересказов,обстоятельно 

отвечатьна вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпозициюспозициейавтораипозициями 
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участниковдиалога,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее 

200слов), писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;исправлятьиредактировать 

собственныеписьменные тексты; собирать материал 

и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческойработынасамостоятельно выбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,применяяразличныевиды 

цитирования; 

8) интерпретироватьиоцениватьтекстуально изученныеисамостоятельнопрочитанныехудожественныепроизведения 

древнерусской,классической русской и зарубежной литературы 

исовременныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетического анализа; 
9) пониматьважность чтения иизучения произведений фольклораи художественнойлитературы какспособа познания 

мираиокружающейдействительности,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений, атакжесредствасобственного 

развития; 

10) самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойлитературныйкругозорпорекомендациям 

учителя исверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, 

втомчислезасчётпроизведений современнойлитературы; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятельностиипублично представлять 

полученныерезультаты; 

12) самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники,втомчисле 
вэлектроннойформе;пользоватьсяэлектронными библиотекамиидругимисправочнымиматериалами,втомчислеиз 

числаверифицированных электронных ресурсов, включённых 

вфедеральный перечень. 

9 КЛАСС 

1) Пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-эстетическуюценностьлитературы,осознаватьеёрольв 

формированиигражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине 

иеёгероическойистории,укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2) пониматьспецифическиечертылитературыкаквидасловесногоискусства, выявлятьглавныеотличия художественного текста 

оттекста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений художественной литературы (от 

древнерусскойдосовременной);анализироватьлитературныепроизведенияразныхжанров;воспринимать, анализировать,интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развитияобучающихся), понимать условность художественной картины мира,  отражённой в 

литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 
тематикуи проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; 

характеризоватьгероев-персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенности 
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композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного 

произведения, 

поэтичес 

кой 

и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя,определять 

их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, 

поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 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, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов;образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь;символ, подтекст, психологизм;реплика, диалог, монолог;ремарка;юмор,ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность 

произведениякисторическомувремени,определённомулитературномунаправлению); 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числеА. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 

авторского мировоззрения,проблематики произведений; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую 

специфику изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 

особенностиязыка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других 

видовискусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее12поэтическихпроизведений,невыученныхранее), 



Федеральнаярабочаяпрограмма|Литература.5–9классы 

89 

 

 

передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальныхособенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,используяразличныевидыустныхиписьменных 

пересказов,обстоятельно отвечать на вопросы 

попрочитанномупроизведениюисамостоятельно формулироватьвопросыктексту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литературные темы, соотносить 

собственнуюпозициюспозициейавтораи мнениямиучастников дискуссии, давать аргументированнуюоценкупрочитанномуи 

отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее 

250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме сопорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный 

илиписьменныйответнапроблемныйвопрос;исправлятьи редактироватьсобственныеичужие письменныетексты;собиратьматериал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

рецензии,литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

8) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисамостоятельнопрочитанныехудожественные 

произведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспользованиемметодов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) пониматьважностьвдумчивогочтенияиизученияпроизведенийфольклора 

ихудожественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности,источникаэмоциональныхи 

эстетическихвпечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойлитературныйкругозорпорекомендациям 

учителя исверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, 

втомчислезасчётпроизведений современнойлитературы; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятельностииуметьпублично 

презентоватьполученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, информационно- 

справочнымисистемами,втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсякаталогамибиблиотек,библиографическимиуказателями, 

системой поискав Интернете; работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, 

втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 
При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, что формирование различных 

умений,навыков,компетенцийпроисходитуразныхобучающихсясразнойскоростьюив разнойстепени, чтодиктуетнеобходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий 

исозданияиндивидуальныхобразовательныхтраекторийдостиженияэтихрезультатов. 
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Иностранныйязык(английский) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5-9 классов составлена наоснове «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, представленных в 

Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и 

межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Нарядус этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметнымиобластями в сферегуманитарных, математических, естественно- научныхи другихнаук и становится 

важной составляющей базы для общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, усиление 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся 

потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступк 

передовым международным научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и 

самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от выбранных ими 

профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком 

становится одним из важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в качество второго. 

Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра 
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обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать 

возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и содержания 

обучения предмету. 

Одним из средств повышения качества образования является формирование функциональной грамотности, которая 

оценивается в соответствии с методологией моделей международных исследований. Функциональная грамотность 

прослеживается через предметные, метапредметные и личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют 

ключевыми компетенциями, которые позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий и в 

общественно-социальной сфере жизни. Для достижения этих целей припроектировании уроков включаются различные виды 

заданий поформированиюфункциональнойграмотности, содержащиесяв Банкахзаданий разныхуровней. Крометого в 

программах внеурочной деятельности включены задания по формированию функциональной грамотности. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Всветесказанноговышецелииноязычногообразованиястановятсяболеесложнымипоструктуре,формулируютсяна 

ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются 

средствомобщенияиценнымресурсомличностидлясамореализацииисоциальнойадаптации;инструментомразвития 

уменийпоиска,обработкиииспользованияинформациивпознавательныхцелях,однимизсредстввоспитаниякачеств 

гражданина,патриота;развитиянациональногосамосознания,стремленияквзаимопониманиюмеждулюдьмиразныхстран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторнаякомпетенция—развитиеуменийвыходитьизположениявусловияхдефицитаязыковыхсредств 
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Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются ключевые 

универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, 

учебно-познавательную,информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению иностранным 

языкам признаются компетентностный, системно- деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. 

Совокупность 

 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств обучения. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранныйязык»входитвпредметнуюобласть 

«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка в 5-9 классах 

отведено 102 учебных часа на каждый класс обучения, по 3 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

 

5 класс 

Коммуникативныеумения 
Формированиеумения общатьсяв устной иписьменной форме, используя рецептивныеипродуктивныевиды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, 

кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Погода. Роднойгород/село. Транспорт.Роднаястранаистрана/страны 

изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение, 

столицы;достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции,обычаи). 
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Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,сформированныхвначальной 

школе: 

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/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности,вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию,отвечая на вопросы разныхвидов; запрашивать интересующую 

информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объёмдиалога—до5репликсостороныкаждого собеседника. 
 

 

 

речи: 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений,сформированныхвначальнойшколе: 

1) созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативныхтипов 
 

—описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареального 
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человекаилилитературногоперсонажа); 

—повествование/сообщение; 

2) изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

3) краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общенияв рамках 
тематического содержания речи сопорой на ключевыеслова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания—5-6фраз. 

Аудирование 

Развитиекоммуникативныхуменийаудированиянабазеумений,сформированныхвначальной школе: 

при непосредственном общении: понимание наслух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование спониманиемзапрашиваемойинформации предполагаетумение выделять запрашиваемуюинформацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте. 

Текстыдля аудирования: диалог (беседа),высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и несложные 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипонимание представленнойвнихинформации. 
Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 
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Письменнаяречь 

 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированныхвначальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодом,Рождеством,днёмрождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; оформление обращения, 

завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объёмсообщения — до 60 слов. 

ЯзыковыезнанияиуменияФонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

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

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно- популярного характера, сообщение 

информационного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух—до 90слов.Графика, орфографияи 

пунктуация Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 лексических 

единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 
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cussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an(Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных,имёнсуществительных инаречийпри помощиотрицательного префиксаun-(unhappy, unreality, 

unusually). 

Грамматическаясторонаречи 

 

Распознаваниев письменномизвучащем текстеиупотреблениев устнойиписьменнойречиизученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке. 

Вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense). 

ГлаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresentPerfectTenseв повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Именасуществительныево множественном числе, втомчислеименасуществительные, имеющиеформутолько 
множественного числа. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени. 
Наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключения. 
Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемого языка в 

рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий 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 года и т. д.); сособенностями образа жизни и культуры 

страны/ стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формированиеумений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников идрузей на английском языке; 

правильнооформлятьсвойадресна английском языке (ванкете,формуляре);краткопредставлятьРоссию и 

страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлятьнекоторыекультурные явления роднойстраны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаноторныеумения 
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Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

6класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщаться в устной иписьменной форме,используя рецептивныеипродуктивныевидыречевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка (чтение,кино, театр, 

спорт). 

Внешностьихарактеристикичеловека. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Покупки:одежда,обувьи продукты 

питания. 

 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правилаповедениявшколе. 

Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Природа: дикиеи домашниеживотные. Климат, погода. Жизнь в городе исельской местности. Описаниеродного 

города/села. Транспорт. 

Родная странаистрана/страныизучаемого языка. Ихгеографическоеположение, столицы,население;официальные языки, 

достопримечательности, культурныеособенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,поэты, учёные. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашатьсяна 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамкахтематическогосодержанияречис опоройна речевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрации,фотографиис 
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Федеральнаярабочаяпрограмма|Литература.5–9классы 
соблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—до3репликсо стороны каждогособеседника.Развитиекоммуникативных умений 
монологической речи: 

- созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

- описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика(черты -характерареального 

человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

- изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

-краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартных ситуациях неофициальногообщения врамках тематического 
содержанияречи сопоройнаключевыеслова, план,вопросы,таблицыи/илисиллюстрации,фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания—5–6фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,спониманием запрашиваемой 

информации. 

Федеральнаярабочаяпрограмма|Литература.5–9классы 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 
основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую иyформацию, 

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

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, 
сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную мысль, главные 

факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста; игнорировать незнакомые слова, 

несущественныедля понимания основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходитьвпрочитанномтекстеипонимать 
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запрашиваемуюинформацию. 
Федеральнаярабочаяпрограмма|Литература.5–9классы 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения:беседа;отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ;сообщениеинформационного 

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

Объёмтекста/текстовдля чтения—160–180слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес) в 
соответствии с нормами,принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; расспрашивать друга/подругу 

по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма 

—до50слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём письменного 

высказывания — до 50 слов. 

ЯзыковыезнанияиуменияФонетическаясторонаречи 

Различениенаслухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесениесловс 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

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

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,рассказ,диалог(беседа). Объём 

текста для чтения вслух — до 70 слов. 

 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка,оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияречи,с 
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соблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормылексической сочетаемости. 

Объём—около450лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая 
300лексическихединиц,изученныхранее)иоколо550лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая450 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основнойспособсловообразования—аффиксация: 

—образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-ing(reading);-er/-or,-ist; 

—образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов -al(typical),-ing (amazing), 

-less(useless),-ive(impressive);-ian/-an; 

—образованиенаречийспомощьюсуффикса -ly; 

—образованиечислительныхспомощьюсуффиксов-teen,-ty, -th; 

—образованиеприлагательныхинаречийспомощьюпрефиксаun-.Синонимы.Антонимы. 

Интернациональные слова. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменноми звучащем текстеи употреблениев устнойи письменной речиизученныхморфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Побудительныепредложениявутвердительнойиотрицательнойформах. 

Глаголыв видо-временныхформах действительного залогавизъявительном наклонении вPresent ContinuousTenseиPast 
Simple Tense. 

ПравильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)и вопросительных (общий 

и специальный вопросы) предложениях. 

Все типывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы)вPresent Continuous. 

Предложения с начальным There + to be в Past/Present Simple Tense. Модальныеглаголы и их 

эквиваленты (can/could). 

Различныеграмматическиесредствадля выражениябудущеговремени:SimpleFuture,tobegoing to,Present Continuous. Личные 

местоимения в объектном падеже. 

Множественноечислосуществительных,образованноепоправилу,иисключения.Слова,выражающиеколичество (many/much). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.), 

every и производные (everybody, everything, etc.) вповествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(10—1000).Указательныеместоименияthis— these, 

that — those. 

Конструкциисглаголамина-ingиI’dliketo.... 

КонструкцииIttakesme ....... todosomething;tolook/feel/be happy. 

Предлогивремени:at,in, onипредлогиместа. 
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Социокультурныезнанияиумения 

 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»).  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалийв 

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 основныхнациональныхпраздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении 

образцами детской поэзиии прозы на английском языке. 

Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей наанглийском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре);кратко представлятьРоссиюи 

страну/страны изучаемого языка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

наиболееизвестныедостопримечательности; 

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(учёных, писателях,поэтах). 
Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использованиевкачествеопорыприсоставлении собственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций в рамках изученной тематики. 

7 класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеумения общатьсяв устной иписьменной форме, используя рецептивныеипродуктивныевиды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностиподому. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хоббисовременногоподростка(чтение, 

кино, театр, музей, спорт, музыка). 
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Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Покупки:одежда,обувьи продукты 

питания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет, правилаповедениявшколе, посещение 

школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 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). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,писатели,поэты, спортсмены. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименно уменийвести:диалогэтикетногохарактера,диалог 

—побуждениекдействию,диалог-расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливопереспрашивать; поздравлять 

с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться 

на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

диалог—расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоё 

отношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объёмдиалога—до6репликсо стороныкаждогособеседника.Развитиекоммуникативных умений 

монологической речи: 

1) созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативныхтипов 
речи: 

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактера 

реальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

2) изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекста; 
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3) краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
Федеральнаярабочаяпрограмма|Литература.5–9классы 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематическогосодержанияречисопоройнаключевыеслова, план,вопросыи/илииллюстрации, фотографии,таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания—8-9фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречи учителяиодноклассниковивербальная/невербальная реакция на 
услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложныхаутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, не существенныедляпонимания 

основного содержания. 

 
Аудирование спониманиемзапрашиваемойинформации предполагаетумение выделятьзапрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте. 

Текстыдля аудирования: диалог(беседа),высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5минуты. 

Смысловоечтение 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанровистилей,содержащие 

отдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной 

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 игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, представленной в тексте, в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 
Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа; 

отрывокиз статьи научно-популярного характера;сообщениеинформационного характера;объявление;кулинарный рецепт; 
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сообщениеличногохарактера;стихотворение;несплошнойтекст(таблица,диаграмма). 

Объёмтекста/текстовдля чтения— до350слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; составление плана прочитанноготекста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, расспрашивать 

друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, извинение, просьбу; оформлять обращение, 

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

изучаемогоязыка.Объёмписьма — до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объём письменного 

высказывания — до 90 слов. 

ЯзыковыезнанияиуменияФонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

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

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

Чтение вслухнебольшихаутентичныхтекстов, построенныхна изученном языковомматериале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

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

популярного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух—до 100слов.Графика, орфографияи 

пунктуация Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи различных средств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
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Объём—900лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая750лексическихединиц,изученных ранее) и 1000 

лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а) аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксаun-(unreality)иприпомощисуффиксов:-ment (development), 

-ness(darkness); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ly(friendly),-ous(famous),-y(busy); 
образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im-(informal, independently, impossible); б) 

словосложение: 

образованиесложных прилагательных путём соединенияосновы прилагательного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональные слова.Наиболеечастотные фразовые 

глаголы. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниев письменномизвучащем текстеиупотреблениев устнойиписьменнойречиизученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject).Условныепредложенияреального (Conditional0, ConditionalI) характера; 

предложениясконструкциейtobegoingto +инфинитивиформы FutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдля выражения 

будущего действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive). 

Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге.Модальныйглаголmight. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early).Местоименияother/another, both,all,one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания (вситуацияхобщения, в том числе «Вгороде», «Проведение досуга», 

«Вовремяпутешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга, система образования). 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствострадициямипроведения 
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основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизнии культуры 

страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными 

в языковом отношении образцами поэзии ипрозыдля подростков на английском языке. 

Развитиеумений: 

писать свои имяи фамилию, а также имена и фамилии своихродственников идрузей на английском языке; 

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

правильнооформлять электронное сообщениеличного характера в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 
кратко представлятьнекоторыекультурные явления роднойстраны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании);наиболее известные достопримечательности; 

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(учёных,писателях, поэтах, 

спортсменах). 

Компенсаноторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки;принепосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение(втом числеустановлениеоснования для сравнения)объектов, явлений, процессов, ихэлементови 

основных функций в рамках изученной тематики. 

8класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеумения общатьсяв устной иписьменной форме, используя рецептивныеипродуктивныевиды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,музыка). 

Здоровый образжизни: режим труда и отдыха,фитнес, сбалансированное питание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметыиотношениекним.Посещениешкольной библиотеки/ресурсного 
центра. Переписка с зарубежными сверстниками. 
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Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссиии зарубежным странам. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Климат,погода.Стихийныебедствия.Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

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

официальныеязыки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,писатели,поэты,художники,музыканты, 

спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог — расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов): 

диалог этикетногохарактера: начинать,поддерживатьи заканчиватьразговор,вежливо переспрашивать;поздравлять с 

праздником, выражать пожеланияи вежливо реагировать на поздравление;выражать благодарность;вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;выражатьсвоёотношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с 
соблюдением нормыречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объёмдиалога—до7репликсо стороныкаждогособеседника.Развитиекоммуникативных умений 

монологической речи: 

создание устных связных монологических высказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативныхтипов 
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— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика (чертыхарактера 

реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 
выражение и аргументирование своего мнения по отношению куслышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста;составление рассказа по 

картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематическогосодержанияречисопоройнавопросы, ключевыеслова,плани/илииллюстрации,фотографии,таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания—9-10фраз. 

Аудирование 

 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное; использование переспрос или просьбуповторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложныхаутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

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

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основнуюмысль, 

выделятьглавные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 
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дляпониманияосновногосодержания;пониматьинтернациональныеслова. 
Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации предполагаетумение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме; 

оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 
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. 

Объёмтекста/текстовдлячтения—350-500слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

- составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения; 

 

- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

- написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные события, 

делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать интересующую информацию; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/ странах изучаемого языка. Объём письма — до 110 слов; 

- создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный 

текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов. 

ЯзыковыезнанияиуменияФонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

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

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

Чтение вслухнебольшихаутентичныхтекстов, построенныхна изученном языковомматериале, 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,орфографияи 
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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 ofall, secondly, finally; on the one hand, onthe other hand); апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии снормами речевого этикета, принятыми в стране/странахизучаемого языка, 

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические единицы, изученные 

ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единицпродуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а) аффиксация: 
образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (performance/residence); -ity (activity); -ship 

(friendship); 

образованиеименприлагательныхприпомощипрефикса inter-(international);образованиеимен прилагательных при 

помощи -ed и -ing (interested—interesting);б)конверсия: 

образованиеименисуществительногоотнеопределённойформыглагола(towalk—awalk); 
образованиеглаголаот имени существительного (apresent —to present);образованиеименисуществительногоот 

прилагательного (rich — the rich). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовые 
глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

 

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

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниев письменномизвучащем текстеиупотреблениев устнойиписьменнойречиизученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложным дополнением(ComplexObject)(Isawhercross/crossingtheroad.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные ипобудительныепредложенияв 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен врамкахсложногопредложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family,police) со сказуемым. 

Конструкциисглаголамина-ing:to love/hatedoingsomething.Конструкции,содержащиеглаголы-связкиto be/to 

look/to feel/to seem. 
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used tosomething. 

Конструкция both…and …. 

Конструкцииcглаголами tostop,to remember,toforget(разницав значении tostopdoingsmthиto stopto dosmth). Глаголы в 

видо-временных формах действительного залога в изъявительномнаклонении (PastPerfect Tense, Present 

PerfectContinuousTense,Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего ипрошедшеговремени). 

Наречия too — enough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none. 
Социокультурныезнанияиумения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного 

тематического содержания и использование лексико- грамматических средств с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества,Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа 

жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

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); 

краткорассказыватьонекоторыхвыдающихсялюдяхроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(учёных,писателях, 

поэтах,художниках, музыкантах,спортсменах и т. д.); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснитьместонахождениеобъекта, сообщить 

возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаноторныеумения 
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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,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

9класс 

Коммуникативныеумения 
Формированиеуменияобщатьсявустной иписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивные видыречевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа.Досуги увлечения/хоббисовременного подростка(чтение, кино, 

театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним.Взаимоотношениявшколе:проблемыиихрешение. 

Перепискасзарубежными сверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Транспорт. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Климат,погода.Стихийныебедствия. Средства 

массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные города, регионы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: 

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

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог — побуждение к действию, диалог — расспрос); диалог — обмен 

мнениями: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьс 
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праздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсяна 
предложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; 

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с 

точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, 

удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованиемключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или 

без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога; до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника врамках диалога — обмена мнениями. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 
реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

— рассуждение; 

выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или 

без опоры. 

Объёммонологическоговысказывания—10-12фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное; использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслухнесложныхаутентичныхтекстов, 
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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/идеюи главные факты/события в воспринимаемом наслух 

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 

предполагаетумениевыделятьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию, 

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

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому 

уровню(А2 — допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных 

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; разбиватьтекст 

на относительно самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его 

отдельные части; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме 

(неявной) форме;оценивать найденную информацию с точки зрения её значимостидля 

решения коммуникативной задачи. 

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

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно- 

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

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

произведения, статья научно- популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение 

Языковая сложность текстов для чтения должна 

соответствовать базовому уровню (А2 

— допороговому 

уровню по 



Федеральнаярабочая 

115 

 

 

общеевропейской 

шкале). 

Объём 

текста/текстов 

для чтения — 

500-600 слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

- составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения; 
- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

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

- написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинение/просьбу, запрашивать интересующую информацию; 

оформлять 

- обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. Объём 
письма — до 120 слов; 

-создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицуи/илипрочитанный/прослушанныйтекст.Объёмписьменноговысказывания 

— до 120слов; 

- заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного/прослушанноготекста; 

- преобразованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпредставленияинформации; 
- письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объём—100-120 

слов). 

ЯзыковыезнанияиуменияФонетическаясторонаречи 

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 
Различение на слух британского и американского вариантов произношения в 

прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале,с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух 

— до 110 слов.Графика, 

орфография и пунктуация 

Правильное написание 

изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on 

the other hand); апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив стране/странах 

изучаемого языка, 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойи 



Федеральнаярабочая 

116 

 

 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдениемсуществующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменнойречиразличныхсредств связидля обеспечениялогичности ицелостности 

высказывания. 

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а) аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, 

mis-;имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов 

-able/-ible; 

имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-;б)словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы 

числительногососновойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed 
(eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных спредлогом: father-in-law); образование сложных 

прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой 

причастия настоящего 

времени(nice-looking); 

образованиесложныхприлагательныхпутём соединенияосновыприлагательного 

сосновой причастия прошедшеговремени (well-behaved); 

в)конверсия: 

образованиеглаголаотимениприлагательного(cool—tocool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 
Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally, at last, 

etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкций 

английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwantto have 

my hair cut.).Условные предложениянереального характера 

(Conditional II). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer 

…/I’drather….КонструкцияIwish….Предложенияс конструкцией 

either … or, neither … nor. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении(Present/Past/FutureSimpleTense; Present/Past Perfect Tense;Present/Past 

Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительныхформах 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblond hair). 

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи 

наиболееупотребительнойтематическойфоновойлексикииреалийврамках 
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отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, 

традиции, обычаи; традиции в питании и проведениидосуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: знакомство страдициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями 

образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 

языковомотношенииобразцами поэзии и прозы для подростков на английскомязыке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийского языка. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении.Развитиеумений: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

- правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

- правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствиис 

нормами неофициального общения,принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

- краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка (основныенациональныепраздники,традициив 

проведении досуга и питании, достопримечательности); 

- краткопредставлятьнекоторыхвыдающихсялюдейроднойстраныи 

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

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

- оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения 

(объяснитьместонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут, уточнить часы 

работы и т. д.). 

Компенсаноторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; при говорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств, 

описание предмета вместо его названия; при непосредственном общениидогадываться 

о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиев качествеопорыприпорождении собственныхвысказыванийключевыхслов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 
тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в томчисле установление основаниядля сравнения) объектов,явлений, 

процессов, их элементов и основныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

5 класс 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования 
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достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

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

реализации основныхнаправленийвоспитательной деятельности,в том числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнениюобязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законныхинтересов других людей; 

активноеучастиевжизнисемьи,Организации,местногосообщества,родногокрая,страны; 
неприятиелюбых формэкстремизма,дискриминации;пониманиероли 

различныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

представление обосновных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилахмежличностныхотношенийвполикультурноми 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразнойсовместнойдеятельности,стремление квзаимопониманию и 

взаимопомощи, активноеучастие в школьном самоуправлении; 

готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода; 

уважение к символамРоссии,государственнымпраздникам,историческому и 

природному наследиюипамятникам,традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральныеценности и нормы вситуациях нравственного выбора; 

готовностьоцениватьсвоё поведениеи поступки,поведениеипоступки других 

людей спозициинравственныхиправовыхнорм сучётомосознанияпоследствийпоступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственность 

личностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

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; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,роли 

этническихкультурных традиций и народноготворчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи 

эмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); 
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осознание последствий инеприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя,наркотиков,курение)ииных формвредадляфизическогоипсихического 

здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет- среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимся 

социальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих, умениеуправлять 

собственным эмоциональнымсостоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии, признание своегоправанаошибкуитакогоже права 

другого человека. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять 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; 

осознанныйвыбор ипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияи жизненных 

плановсучётомличныхиобщественных интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдля 

решениязадачвобластиокружающейсреды, планированияпоступков иоценкиих 

возможных последствий для окружающей среды; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобального 

характераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязи 

природной,технологическойисоциальной сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развитиячеловека, природы и общества, 

взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установкана 

осмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпути 

достиженияиндивидуальногоиколлективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
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способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень своей компетентности черезпрактическую 

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, гипотезыобобъектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперироватьтерминамиипредставлениями в области концепции устойчивого развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,достижений 

целей и преодоления 

вызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оцениватьпроисходящие изменения и ихпоследствия; 

восприниматьстрессовую ситуациюкаквызов,требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса,корректировать 

принимаемые решения и действия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт, 

уметьнаходить позитивное в произошедшейситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультаты освоения программыосновного общего 

образования, втом числе адаптированной,должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 
устанавливатьсущественный признакклассификации, основания для 

обобщения и 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; выявлять 

дефицит информации, данных, 

необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивных 

умозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыо взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбиратьнаиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеи 
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данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументировать свою позицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент,небольшое исследование поустановлению особенностей объекта 

изучения,причинно-следственныхсвязейизависимостиобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений; 

прогнозироватьвозможное дальнейшее развитиепроцессов,событийи их 

последствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияоб 

ихразвитиивновыхусловияхиконтекстах; 

3) работасинформацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников сучётом предложенной учебной задачии 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информациюразличных видов и 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различныхинформационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрироватьрешаемые задачинесложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложенным 

педагогическим работником или сформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

обеспечивает сформированность когнитивныхнавыков у обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 
восприниматьиформулироватьсуждения, выражатьэмоциивсоответствии 

сцелямии условиямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вустных и 

письменных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных 

знаков, знать и распознаватьпредпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 

понимать намерениядругих, проявлять уважительноеотношение к собеседнику и 

в корректной форме формулироватьсвои возражения; 

в ходе диалогаи(или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой 

темы ивысказывать идеи, нацеленные нарешение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличиеисходствопозиций;публичнопредставлятьрезультаты 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособен

ностейаудиторииивсоответствии снимсоставлятьустныеи письменные тексты 

сиспользованием иллюстративных материалов; 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 

решенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформ 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 
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достижению: распределять роли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат 

совместной работы; 
уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтенийивозможностейвсех 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 

направлениюикоординироватьсвоидействияс другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированнымучастникамивзаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферуответственности ипроявлятьготовность кпредоставлениюотчёта 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действийобеспечиваетсформированностьсоциальных 

навыкови эмоционального интеллектаобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятия решений (индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 
самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиего часть),выбирать 

способ решения учебной задачи сучётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корре

ктироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнаний об изучаемом 

объекте; 

делать выборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации ипредлагать план её 

изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогут 

возникнутьприрешении учебной задачи,адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

даватьоценкуприобретённомуопыту,уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихсяситуаций, установленных ошибок,возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциямидругих;выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения 

другого;регулировать способ выраженияэмоций; 
4) принятиесебяи других: 
осознанноотноситьсякдругомучеловеку, егомнению;признаватьсвоёправона ошибку 

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

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

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

устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

1) 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 каждого собеседника); 

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания — 5-6 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными 

опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования 

— до1минуты); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащиеотдельныенезнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про себя 

несплошные тексты (таблицы)и понимать представленную в нихинформацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры,сообщая осебе 

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 

—до60слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

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

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительночитатьвслухнебольшиеадаптированныеаутентичныетекстыобъёмом до 

90 слов, построенныена изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

3) распознавать взвучащем иписьменномтексте675лексическихединиц(слов, 

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

речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в 

начальной школе), 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; наречияс 

суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия с 

отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать в письменном и звучащемтексте и употреблять в устнойи письменнойречи: 

- предложенияснесколькимиобстоятельствами, следующими вопределённомпорядке; 
- 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; 

- именасуществительныевомножественномчисле,втомчислеимена 

существительные,имеющиеформу толькомножественного числа; 

- именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшего времени; 

- наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепо 

правилу, и исключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 
поведенческого этикета в стране/странах изучаемогоязыкаврамкахтематического 

содержания; 

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

употребительную лексику, обозначающую 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и 

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

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- краткопредставлятьРоссиюистраны/странизучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчисле 
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информационно-справочныесистемывэлектроннойформе. 

6 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражатьготовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

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

реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданскоговоспитания: 

- готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ, 

уважение прав, свобод и законных интересовдругих людей; 

- активноеучастиевжизнисемьи,организации,местногосообщества,родногокрая,страны; 
- неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиероли 

различных социальныхинститутоввжизничеловека; 

- представление обосновных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилахмежличностных 

отношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию 

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

патриотическоговоспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

имногоконфессиональном обществе, проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода; 

- уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческому иприродному 
наследиюипамятникам,духовно-нравственного воспитания: 

- ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного выбора; 
- готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступки 

другихлюдейс позиции нравственныхиправовых норм с учётомосознания 

последствий поступков; 

- активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственность 
личности вусловиях индивидуального иобщественного пространства; 

эстетическоговоспитания: 
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению вразных 

видах искусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

- осознаниеценностижизни; 
- ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобраз 

жизни(здоровоепитание,соблюдениегигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознаниепоследствийинеприятиевредных привычек(употребление 

алкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихического 

здоровья; 

- соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет- 
среде; 

- способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимся 
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социальным, информационным иприроднымусловиям,втомчислеосмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умениеприниматьсебяидругихнеосуждая; 

- умение осознаватьэмоциональноесостояние себя идругих,умение управлять 

собственнымэмоциональнымсостоянием; 

- сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоего праванаошибкуитакогожеправа 

другого человека; 

трудовоговоспитания: 
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такого рода 

деятельность; 

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

числе наоснове 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 

результатамтрудовой деятельности; 

- осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненных 
плановсучётомличныхиобщественных интересов и потребностей; 

экологическоговоспитания: 
- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задачвобластиокружающей среды,планированияпоступков иоценкиих 

возможных последствий для окружающей среды; 

- повышениеуровняэкологической культуры,осознаниеглобальногохарактера 

экологических проблеми путей ихрешения; 

- активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

- осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязи 

природной, технологической и социальнойсред; 

- готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

ценностинаучногопознания: 
- ориентация в деятельностина современную систему научных представленийоб 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека, природы и общества, 

взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой; 

- овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 
- овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности, установкана 

осмысление опыта, наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностныерезультаты, обеспечивающиеадаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природнойсреды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новыхзнаний, 

в том числе способность формулировать идеи,понятия, гипотезыобобъектах 
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и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знанийи 

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 оперироватьтерминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

измененияиихпоследствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуациюстресса,корректироватьпринимаемые решенияи действия; 

- формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметь 

находить позитивное в произошедшейситуации; быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования,втомчисле адаптированной,должныотражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений): 

- устанавливатьсущественныйпризнак классификации, основания для 

обобщения исравнения,критериипроводимогоанализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях; 

- предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

- выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленнойзадачи;выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявлений и 

процессов; 

- делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 

умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбиратьспособ решения учебнойзадачи(сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболее подходящий с учётом 

самостоятельновыделенных критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания: 

- формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелаемым 

состояниемситуации,объекта,самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формулироватьгипотезу обистинностисобственныхсужденийисуждений 

других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

- проводитьпосамостоятельносоставленному плану опыт,несложный 

эксперимент,небольшоеисследованиепоустановлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

- оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения, опыта, исследования,владетьинструментамиоценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствияв аналогичныхилисходныхситуациях, выдвигатьпредположенияобих 
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развитиивновыхусловияхиконтекстах; 
3) работасинформацией: 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой 

и их комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминатьисистематизироватьинформацию. Овладениесистемой универсальных учебных 

познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков 

уобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целямии 

условиями общения; 

- выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседникуи 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты 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 сиспользованием иллюстративных материалов; 

2) совместнаядеятельность: 

- пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтенийи возможностейвсех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, мозговые штурмы и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированнымучастниками 
взаимодействия; 
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- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферуответственностиипроявлятьготовностьк 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллекта 

обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхи учебныхситуациях; 
- ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятиерешений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решениязадачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

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

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других не 

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролироватьвсёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Целевые ориентиры и планируемые результаты формирования функциональной 

грамотности 

Стандартыподразумевают, чточеловекразвиваетфункциональнуюграмотностьвтечение 

всейжизни.Поэтому в школеважноуделитьвниманиевозможностямдлясаморазвития и 

самообразования учеников. Формирование функциональной грамотности 

рассматривается с точки зрения направлений и соответствующих результатов: 

Читательская грамотность – способность понимать и использовать тексты, размышлять о 

них, а также заниматься чтением, чтобы достигать своих целей,расширять знанияи 

возможности в социальной жизни. 

Естественно-научная грамотность – Способность занимать активную гражданскую 

позицию по вопросам, связанным с естественными науками: научно объяснять явления, 

понимать особенности естественно-научного исследования, интерпретировать данные и 

использовать научные доказательства. 
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Математическая грамотность – способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных практических контекстах. 

Финансовая грамотность – способность рационально распоряжаться деньгами, принимать 

разные финансовые решения, которые позволяют достигать личного финансового 

благополучия. 

Креативное мышление – способность создавать или иным образом воплощать в жизньчто-

то новое. 

Глобальные компетенции – способность успешно применять знания, умения, взгляды, 

отношения, ценности при взаимодействии с различными людьми, при участии в решении 

глобальных проблем. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностнымирезультатамиработыявляетсяформированиеследующихумений: 

– оцениватьсвоювежливость; 

– определятьстепеньвежливостиприобщениилюдей(вежливо–невежливо–грубо); 
– осознаватьважностьсоблюденияправилречевогоэтикетадляуспешногообщения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознаватьсвоюответственностьзапроизнесённоеилинаписанноеслово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующих универсальных 

учебных действий: 

– определятьстепеньуспешностивыполнения своейработыиработывсех,исходяиз 

имеющихся критериев; 

– критическиосмысливатьсвойопытобщения,выявлятьпричиныудачинеудачпри 

взаимодействии; 

– осознаватьразнообразие текстов(жанров),продуцируемыхлюдьмидля решения 

коммуникативных задач; 

– учитьсяподчинятьсвоёвысказываниезадачевзаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его 

план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

– продуцироватьрассуждение,соблюдаяегоструктуру:тезис,аргументы,вывод; 
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– впредложенныхкоммуникативныхситуациях,опираясьнаизученныеправилаобщения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихумений: 

– отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

– знатьособенностинеподготовленнойречи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических,лексических,грамматических) 

для успешного общения; 

– знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента,поздравления; 
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– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио, видео) сопровождением; 

– впредложенныхкоммуникативныхситуациях,опираясьнаизученныеправилаобщения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 
- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5—6 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 5—6 фраз); 

аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты); 

смысловоечтение: 

- читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов 

длячтения—160—180слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; определять темутекста по заголовку; 

письменнаяречь: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

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

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые 

слова, картинку (объём высказывания — до 50 слов); 

4) владетьфонетическиминавыками: 
- различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации, 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 адаптированные аутентичные тексты объёмом 

до 70слов,построенныенаизученном языковомматериале,с соблюдениемправилчтения 

исоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесодержаниятекста;читать 
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новыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

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; 

5) распознавать в звучащем и письменном тексте 450 лексических единиц (слов, 

словосочетаний,речевых клише)и правильно употреблять вустнойиписьменнойречи 

550 лексических единиц (включая 300 лексических единиц, освоенных ранее), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al, -ian/-an; 

наречия с помощью суффикса -ly; числительные с помощью суффиксов -teen, -ty, -th; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидля 

обеспечения целостности высказывания; 

6) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 
- побудительныепредложениявутвердительнойиотрицательнойформах; 
- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Continuous Tenseи Past Simple Tense; 

- правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях; 

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present Continuous; 

- предложениясначальнымThere+to beвPast/Present SimpleTense; 
модальные глаголы и их эквиваленты (can/could); 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

- личные местоимения в объектном падеже; множественное число 

существительных, образованное по правилу, и исключения; 

- слова,выражающиеколичество(many/much); 
- возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные 

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

etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях; 

- числительныедляобозначениядатибольшихчисел(10—1000); 

- указательныеместоименияthis—these,that—those; 

- конструкциисглаголамина-ingиI’dliketo...; 

- предлогивремени:at,in,onипредлогиместа. 

7) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка врамках 

тематического содержания речи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныи 
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страны/странизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемого языка; 

8) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюсянеобходимойдляпонимания основногосодержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

10) использоватьиноязычныесловариисправочники, втомчислеинформационно- 

справочные системы в электронной форме; 

11) достигатьвзаимопонимания впроцессе устногоиписьменного общенияс 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

12) сравнивать(втом числе устанавливатьоснования длясравнения)объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

7 класс 

Изучение английскогоязыка в 7 классе направленона достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

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

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ,уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотическоговоспитания: 

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 

природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной 
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стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного 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. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

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

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же 

права другого человека. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к 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; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважениек трудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и 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; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязи 
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природной,технологическойисоциальнойсред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательскойдеятельности,установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

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

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

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

том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

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

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умение оцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду, достижений

 целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность  обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящиеизмененияиихпоследствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт, уметь 

находитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программыосновного общего образования, в 

том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнак классификации, основания для обобщенияи 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 
с учётом предложенной задачи выявлятьзакономерности ипротиворечияв 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
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выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий сучётомсамостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действийобеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями 

и условиями общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросыпо существуобсуждаемой темы и 

высказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательности 
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общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудиторииив соответствиисним составлять устные иписьменныетексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 
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; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватнуюоценкуситуации ипредлагать план еёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать 

оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 
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3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлять собственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятиесебяи других: 

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

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

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметнойобласти «Иностранные языки»ориентированы наприменение 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). 

1) Владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 8-9 

фраз);излагатьосновноесодержание прочитанного/прослушанного текста свербальными 

и/или зрительными опорами (объём — 8-9 фраз); кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём — 8-9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 

минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём 

текста/текстов для чтения —до 350слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указаниемличнойинформации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения—до90 слов); 

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

слова, таблицу (объём высказывания — до 90 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,безошибок, 
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ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем 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: 

именасуществительныеспомощьюсуффиксов-ness,-ment; имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly; 

имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

сложныеименаприлагательныепутемсоединенияосновыприлагательногос 

основойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые 

глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьвписьменномизвучащем текстеиупотреблятьвустнойи 

письменной речи: 

- предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 
- условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера; 

- предложениясконструкциейtobegoingto+ инфинитивиформыFuture Simple Tense и 

Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

- конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

- глаголы внаиболее употребительных формах страдательногозалога (Present/Past 

Simple Passive); 

- предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

- модальныйглаголmight; 

- наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); 

- местоименияother/another, both,all,one; 

- количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в рамкахтематическогосодержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемого языка; 
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6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности 

при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

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

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

8 класс 

Изучение английского языка в 8 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

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

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ,уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотическоговоспитания: 

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 

природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной 
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стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; готовность 

оцениватьсвоёповедениеи поступки,поведениеипоступки других 

людейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального благополучия: 
осознаниеценностижизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же 

права другого человека. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к 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; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважениек трудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и 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; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязи 
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природной,технологическойисоциальнойсред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательскойдеятельности,установка на 

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

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

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

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

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

том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

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

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умениеанализироватьивыявлять взаимосвязи природы,обществаи экономики; 

умение оцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду, достижений

 целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность  обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящиеизмененияиихпоследствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт, уметь 

находитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 
бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнак классификации, основания для обобщения и 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
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выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий сучётомсамостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работасинформацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действийобеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями 

и условиями общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалогаи(или) дискуссии задавать вопросыпо существуобсуждаемой темы и 

высказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательности 



Федеральнаярабочая 

144 

 

 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудиторииив соответствиисним составлять устные иписьменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

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; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватнуюоценкуситуации ипредлагать план еёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать 

оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 
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3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместо другого человека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятиесебяи других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на 

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

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметнойобласти «Иностранные языки»ориентированы наприменение 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). 

1) Владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

-вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог — расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 9-10 

фраз); выражать и кратко аргументировать своё мнение,излагатьосновное содержание 

прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём 

— 9-10 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 9-10 фраз); 

аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); 

- прогнозироватьсодержаниезвучащеготекстапоначалусообщения; 

смысловоечтение: 

- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации, 

с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350- 500 слов); 

- читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в 

них информацию; 

- определятьпоследовательностьглавныхфактов/событийвтексте; 
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письменнаяречь: 

- заполнятьанкетыиформуляры, сообщаяо себе основныесведения,всоответствии 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 опорой на образец, план, 
таблицуи/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками: 
- различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбою коммуникации, 

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

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразовогоударениянаслужебныхсловах;владетьправиламичтенияивыразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем 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), глаголот имени существительного (a present —to present), имя 

существительное от прилагательного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и 

аббревиатуры; 

распознавать иупотреблятьв устной иписьменной речи различныесредства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английскогоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

- предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

- всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

- повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

- согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 
- согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family, police), со сказуемым; 

- конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething; 

- конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem; 

- конструкцииbe/getusedtodo something;be/getuseddoingsomething; 

- конструкциюboth…and …; 

- конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostop 
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doingsmthиtostoptodosmth); 

- глаголы ввидо-временных формахдействительногозалога визъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

- модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

- неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); 

- наречияtoo—enough; 

- отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none. 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

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

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико- 

грамматические средства с их учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности 

при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

11) достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

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

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

9 класс 

Изучение английского языка в 9 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

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

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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

прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотическоговоспитания: 

- 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 

природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного выбора; 
- готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

- активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностив 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетическоговоспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознаниеценностижизни; 
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

- умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

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

права другого человека. 

Трудовоговоспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличного рода,втомчислена 

основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

- уважениектрудуи результатамтрудовойдеятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

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

задач в области окружающей среды, планирования поступков и 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; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

- овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

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

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

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

том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач(далее—оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминамии 
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представлениямивобластиконцепцииустойчивого развития; 

- умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

- умениеоцениватьсвоидействияс учётомвлиянияна окружающуюсреду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способностьобучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие 

изменения и их последствия; 

- восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

- оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

- бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,втом числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

- устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
- выявлятьдефицитинформации, данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 

задачи; 

- выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий сучётомсамостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

- прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитие процессов, событийи ихпоследствия в 

аналогичныхили сходныхситуациях, выдвигать предположенияоб ихразвитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работасинформацией: 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

- выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформацию 
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различныхвидовиформ представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийобеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целямии 

условиями общения; 

- выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 
- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

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

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлятьрезультаты выполненногоопыта(эксперимента, исследования, 

проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудиторииив соответствиисним составлять устные иписьменныетексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместнаядеятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
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Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхи учебныхситуациях; 
- ориентироватьсяв различныхподходахпринятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или егочасть),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; 

- делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 
3) эмоциональныйинтеллект: 

- различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

- регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебяи других: 

- осознанноотноситьсякдругомучеловеку, егомнению;признаватьсвоёправона 

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

- открытостьсебеидругим; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметнойобласти «Иностранные языки»ориентированы наприменение 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). 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

- вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

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

мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением нормречевого этикета,принятого встране/странахизучаемого языка (до 6-8 

реплик со стороны каждого собеседника); 

-создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчисле 
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характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — до 10-12 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными опорами (объём 

—10-12фраз); 

- излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы;(объём—10-12фраз); 

аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); 

смысловоечтение: 

- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания,с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500-600 слов); 

- читатьпросебя несплошныетексты(таблицы,диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию; 

- обобщатьиоцениватьполученнуюпричтенииинформацию; 

письменнаяречь: 

- заполнятьанкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

- писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевойэтикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); 

- создаватьнебольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов); 

- заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста; 

- письменно представлятьрезультаты выполненной проектной работы (объём — 100- 

120 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками: 

- различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбою коммуникации, 

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

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударениянаслужебныхсловах;владетьправиламичтенияивыразительночитать вслух 

небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем 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-; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова, 
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образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы 

глагола (to walk — a walk), глаголотимени существительного (a present —to present), имя 

существительное от прилагательного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и 

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

- предложениясосложнымдополнением(ComplexObject) (Iwanttohavemyhair cut.); 

- предложениясIwish; 

- условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

- конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather …; 

- предложениясконструкциейeither…or,neither …nor; 

- формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

- порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblond hair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и 

страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку,в 

том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыкес применениемИКТ,соблюдаяправилаинформационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать(втомчисле устанавливатьоснования длясравнения)объекты,явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
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Математика 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"МАТЕМАТИКА" 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и современныхмировыхтребований, предъявляемых к математическомуобразованию, и 

традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями,составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В 

рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математическогообразования 

в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой 

деятельности невозможно стать образованным современным человеком без базовой 

математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится 

непрерывноеобразование, что требуетполноценной базовойобщеобразовательной подготовки, в 

том числе и математической. 

Этообусловленотем,чтовнашиднирастётчисло профессий,связанныхснепосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и 

дажев гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может 

стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математическихзнаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современнойтехники, восприятие 

и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, 

владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественнымобразомвключаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизмлогических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике 

ив формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать 

по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В 

процессерешениязадач—основойучебнойдеятельностинаурокахматематики —развиваются 

также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномтолкованииявляетсяобщее 
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знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики,ихотличийот методов другихестественныхи гуманитарныхнаук, обособенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

Одним из средств повышения качества образования является формирование функциональной 

грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей международных 

исследований. Функциональная грамотность прослеживается через предметные,метапредметные 

и личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют ключевыми компетенциями, 

которые позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий и в 

общественно-социальной сфере жизни. Для достижения этих целей при проектировании уроков 

включаются различные виды заданий по формированию функциональной грамотности, 

содержащиеся в Банках заданий разных уровней. Кроме того в программах внеурочной 

деятельности включены задания по формированию функциональной грамотности. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5-6классахявляются: 

 

  продолжениеформированияосновныхматематическихпонятий(число,величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математическогообразования обучающихся; 

  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательнойактивности,исследовательскихумений,интересакизучению 

математики; 

  подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознанию 

взаимосвязиматематики и окружающего мира; 

  формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

длярешенияпрактико-ориентированныхзадач,интерпретироватьполученныерезультатыи 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

 

Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, 

однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатов вычислений. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, 

когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для 

пониманияобучающимисяприкладногопримененияновойзаписиприизучениидругих 
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предметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесён 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 

могут рассматриваться в несколько этапов. В 6классе в начале изучения темы «Положительные 

и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 

отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами 

происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне 

познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 

правиламизнаков при выполнении арифметических действий. 

При обучении решению текстовых задач в 5-6классах используются арифметические приёмы 

решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5-6 классах, 

рассматриваются задачи следующихвидов: задачи на движение, начасти, напокупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся 

знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических 

представлений.Буквакаксимволнекоторогочиславзависимостиотматематического контекста 

вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи 

общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических 

величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5-6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, которыйосуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводитсяпрактической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятсяс 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с ихпростейшими конфигурациями, 

учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие 

свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в 

начальной школе, систематизируются и расширяются. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а такжепропедевтические 

сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 

5учебных часов в неделю, в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА"МАТЕМАТИКА" 
 

 

5 КЛАСС 

 

Натуральныечислаинуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская 

нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. 

Округлениенатуральныхчисел.Сложениенатуральныхчисел;свойствонуляприсложении. 
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Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и 

единицы приумножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, 

связь между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательноесвойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) 

умножения. Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и 

составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с 

натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. Числовое 

выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильныеинеправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение 

дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. 

Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по 

его части. Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

 

Решениетекстовыхзадач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором 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. Решение основных задач на 

дроби. Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представленияо фигурахна плоскости: точка,прямая,отрезок, луч, угол,ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина 

отрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметрмногоугольника.Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

многоугольник;прямоугольник, квадрат;треугольник,о равенствефигур. Изображениефигур, в 

том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, 

квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в 

том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. 

Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

 

6 КЛАСС 

 

Натуральныечисла 
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Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий,использование скобок.Использованиепривычисленияхпереместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 

Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби ивозможность представленияобыкновенной дроби в видедесятичной. Десятичныедроби и 

метрическаясистемамер. Арифметическиедействияи числовыевыражениясобыкновенными 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. Выражениепроцентов 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 действиясположительнымииотрицательными 

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. Буквенные 

равенства, 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, 

связанныхсотношением, 

пропорциональностьювеличин,процентами;решениеосновныхзадачнадробии проценты. Оценка 

и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условиюзадачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблиц и диаграмм. Столбчатыедиаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представленияо фигурахна плоскости: точка, прямая,отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. Взаимное расположениедвух 

прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. Измерениерасстояний: 

между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке. Измерениеи 

построениеуглов спомощьютранспортира. Видытреугольников:остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат:использование свойствсторон,углов, диагоналей. 
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Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, 

линейки, угольника, транспортира. Построенияна клетчатойбумаге. Периметрмногоугольника. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Приближённое измерение площади 

фигур, в том численаквадратнойсетке.Приближённоеизмерениедлиныокружности, площади 

круга. Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных 

фигур. Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из 

бумаги, проволоки, пластилина и др.). Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 
учёного. 

Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознаниемважности математического образованияна протяжениивсейжизни 

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: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностяхразвития человека,природыиобщества,пониманиемматематическойнаукикак 

 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибкуи такого же права другого человека. 

Экологическоевоспитание: 

ориентациейнаприменениематематическихзнанийдлярешениязадачвобластисохранности 
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окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться удругих людей, 

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

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

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

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностьюосознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты формирования функциональной грамотности 

Стандарты подразумевают, что человек развивает функциональную грамотность в течение 

всей жизни. Поэтомувшколеважноуделитьвнимание возможностям 

для саморазвитияи самообразования учеников. Формированиефункциональной 

грамотности рассматривается с точки зрения направлений и соответствующих результатов: 

Читательская грамотность – способность понимать и использовать тексты, размышлять о них, а 

такжезаниматьсячтением,чтобыдостигатьсвоихцелей,расширятьзнанияивозможностив 

социальной жизни. 

Естественно-научная грамотность – Способность занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам, связанным с естественными науками: научно объяснять явления, понимать 

особенности естественно-научного исследования, интерпретировать данные и использовать 

научные доказательства. 

Математическая грамотность – способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных практических контекстах. 

Финансовая грамотность – способность рационально распоряжаться деньгами, принимать 

разныефинансовыерешения,которыепозволяютдостигатьличного финансовогоблагополучия. 

Креативное мышление – способность создавать или иным образом воплощать в жизнь что-то 

новое. 

Глобальные компетенции – способность успешно применять знания, умения, взгляды, 

отношения, ценности при взаимодействии с различными людьми, при участии в решении 

глобальных проблем. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностнымирезультатамиработыявляетсяформированиеследующихумений: 

– оцениватьсвоювежливость; 

– определятьстепеньвежливостиприобщениилюдей(вежливо–невежливо–грубо); 

 

– осознаватьважностьсоблюденияправилречевогоэтикетадляуспешногообщения, установления 

добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознаватьсвоюответственностьзапроизнесённоеилинаписанноеслово; 
– пониматьнеобходимостьдобрыхдел,подтверждающихдобрыеслова. 

Метапредметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихуниверсальныхучебных действий: 

– определятьстепеньуспешностивыполнениясвоейработыиработывсех,исходяизимеющихся 

критериев; 

– критическиосмысливатьсвойопытобщения,выявлятьпричиныудачинеудачпри 

взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 
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коммуникативныхзадач; 

– учитьсяподчинятьсвоёвысказываниезадачевзаимодействия; 

– анализироватьинформацию,представленнуювразныхформах(текст,таблица,схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– перерабатыватьинформацию:осуществлятьподробный,краткийивыборочныйпересказ текста; 

– осуществлятьинформационнуюпереработкунаучно-учебноготекста:составлятьегоплан; 

– анализироватьструктурурассуждения,выявлятьуместностьприводимыхаргументов,правомерн

ость выводов; 

– аргументироватьсвоюточкузрения,используявкачестведоказательстваправила,цитаты; 

– продуцироватьрассуждение,соблюдаяегоструктуру:тезис,аргументы,вывод; 
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихумений: 

– отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

– знатьособенностинеподготовленнойречи; 

– осознаватьважностьсоблюдениянорм(орфоэпических,лексических,грамматических)для 

успешного общения; 

– знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента,поздравления; 

– реализовыватьжанрыкомплимента,поздравлениясучётомкоммуникативнойситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио, видео) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями,универсальнымикоммуникативнымидействиями иунив 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовыелогическиедействия: 

  выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнаки математическихобъектов, 

понятий,отношений между понятиями; 

  формулироватьопределенияпонятий;устанавливатьсущественныйпризнак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

  воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения: 

утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие; 

  условные;выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязии 

противоречия вфактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 
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 предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

  делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхи 

индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии; 

  разбиратьдоказательстваматематическихутверждений(прямыеиотпротивного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраиватьаргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

  обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной 

задачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

  формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельноустанавливатьискомоеиданное,формироватьгипотезу, 

 аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 
  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейматематическогообъекта, 

зависимостей объектовмежду собой; 

  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения,исследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатов,выводови 

обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения оего развитии в новых условиях. 

 

Работасинформацией: 

  выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимых 

длярешения задачи; 

  выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформацию 

различныхвидов и форм представления; 

  выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачи 

схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

  оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителем 

илисформулированным самостоятельно. 

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированность 

социальныхнавыков обучающихся. 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямиицелямиобщения; 

  ясно, точно, грамотно выражать свою точкузрения в устных и письменных текстах, 

даватьпояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе 

обсуждениязадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы,проблемы,решаемойзадачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

  сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога, 

обнаруживатьразличие и сходство позиций; 

 вкорректнойформеформулироватьразногласия, своивозражения; 

 представлятьрезультатырешениязадачи,эксперимента,исследования,проекта; 

  самостоятельновыбиратьформатвыступленияс учётомзадачпрезентациии 

особенностейаудитории. 

 

Сотрудничество: 
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  пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 

решенииучебных математических задач; 

  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы,распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы; 

  обобщатьмнениянесколькихлюдей;участвоватьвгрупповыхформах 

работы(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

  выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругими 

членамикоманды; 

  оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям, 

сформулированнымучастниками взаимодействия. 

3) Универсальныерегулятивныедействия обеспечивают формирование смысловых 

установоки жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

  самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументироватьи корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

 

Самоконтроль: 

 

  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 
решенияматематической задачи; 

  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективыв деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснятьпричины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённомуопыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5КЛАСС 

Числаи вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными 

числами,обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших 

случаяхобыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотноситьточку накоординатной(числовой)прямойс соответствующимейчислом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,с обыкновеннымидробямив простейших 

случаях. 

Выполнять проверку, прикидкурезультата 
вычислений.Округлятьнатуральныечисла. 

 

Решениетекстовыхзадач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи,содержащиезависимости, связывающиевеличины: скорость,время,расстояние; 

цена, количество, стоимость. 
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Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач. 

Пользоваться основными единицамиизмерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 

выражать одни единицы вели- чины через другие. 

Извлекать,анализировать, оцениватьинформацию,представленнуювтаблице,настолбчатой диаграмме, 

интерпретировать представленныеданные, использовать данные при решении задач. 

Нагляднаягеометрия 

Пользоваться геометрическимипонятиями:точка,прямая, отрезок, луч,угол,многоугольник, 

окружность, круг. 

Приводить примерыобъектов окружающего мира, имеющихформуизученных геометрических фигур. 

Использоватьтерминологию,связаннуюсуглами:вершинасторона;смногоугольниками:угол, вершина, 

сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 
Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатойбумагес помощью 

циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойствасторон и угловпрямоугольника, квадратадляих 

построения,вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных изпрям 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни 

единицывеличинычерездругие. 

Распознавать параллелепипед, куб,использовать терминологию:вершина,ребро 

грань,измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапо заданнымизмерениям,пользоваться единицамиизмерения 

объёма. 

Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 

 

6 КЛАСС 

Числаивычисления 

Знатьипониматьтермины,связанныесразличнымивидамичиселиспособамиихзаписи, переходить (если 

это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравниватьиупорядочиватьцелыечисла,обыкновенныеидесятичныедроби,сравниватьчисла одного и 

разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными 

и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

Соотноситьточкунакоординатнойпрямой ссоответствующим ей числоми изображать числа 

точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой 

точки. Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел. 

Числовыеибуквенныевыражения 

Понимать иупотреблятьтермины,связанные сзаписьюстепеничисла,находить квадрати куб 

числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 

множители.Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 
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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 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 
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 

соответствующих величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 
Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении 

задач. 

Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

 

Нагляднаягеометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур.  

Изображатьс помощьюциркуля, линейки, транспортира нанелинованнойиклетчатойбумаге 

изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 
величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах 

острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения 

длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: междудвумя точками, отточки до 

прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника;пользоватьсяосновными 

единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, 

использоватьтерминологию:вершина,ребро,грань,основание,развёртка. 

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 

измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие. 

Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 

Алгебра 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОКУРСА"АЛГЕБРА" 

Рабочая программа по учебному курсу "Алгебра" для обучающихся 7-9 классов разработана на 

основеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщего 
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образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В 

программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком безбазовойматематической подготовки. 

Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после 

школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной 

базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применениемматематики:и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологическихобластях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать 

значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы иколичественныеотношения 

от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых 

для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства ииспользования современной техники, восприятиеи 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются 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. Ведущая роль принадлежит математике ив 

формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук,об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

Одним из средств повышения качества образования является формирование функциональной 

грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей международных 

исследований. Функциональная грамотность прослеживается черезпредметные, 

метапредметныеиличностныерезультатыиподразумевает,чтоученикиовладеютключевымикомпетен
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которые позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий и в 

общественно-социальной сфере жизни. Для достижения этих целей при проектировании уроков 

включаются различные виды заданий по формированию функциональной грамотности, 

содержащиеся в Банках заданий разных уровней. Кроме того в программах внеурочной 

деятельности включены задания по формированию функциональной грамотности. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА"АЛГЕБРА" 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы:онаобеспечивает 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 научного 

мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом 

обществе. Изучение алгебры естественным образом 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 естественным образом является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место занимают 

содержательно-методическиелинии:«Числаивычисления»;«Алгебраическиевыражения»; 

«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий 

развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и 

взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится 

логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этимцелесообразно 

включить в программу некоторые основы логики, пронизывающие все основные разделы 

математического образования и способствующие овладению обучающимися основ универсального 

математического языка. Такимобразом, можно утверждать, что содержательной и структурной 

особенностью курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием представлений о действительном числе. Завершение 

освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 

задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг 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, дляосвоениякурса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных 

форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическомутворчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разно образных 

процессовиявленийвприродеиобществе.Изучениеэтогоматериаласпособствуетразвитиюу 
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обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики — 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув7—9классахизучается учебныйкурс «Алгебра», которыйвключает 

следующиеосновныеразделы содержания:«Числаивычисления»,«Алгебраическиевыражения», 

«Уравненияинеравенства»,«Функции». 

Учебный план наизучениеалгебры в 7—9классахотводитнеменее3учебныхчасов внеделюв течение 

каждого года обучения, всего за три года обучения — не менее 306 учебных часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА"АЛГЕБРА" 
 

 

7 КЛАСС 

 

Числаи вычисления 

Рациональныечисла. 
Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие 

рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде 

процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. Реальные 

зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

 

Алгебраическиевыражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения переменных. 

Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения,правилапреобразования 

сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание,умножениемногочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Разложение многочленов на множители. 

 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. Линейноеуравнениесоднойпеременной,числокорнейлинейногоуравнения, 

решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система 

двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом 

подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

 

Координатыиграфики.Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. Прямоугольная система координат, оси Oxи Oy. Абсцисса и ордината 

точкинакоординатнойплоскости.Примерыграфиков,заданныхформулами.Чтениеграфиков 
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реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная 

функция, её график. График функции y= IхI. Графическое решение линейных уравнений и систем 

линейных уравнений. 

8 КЛАСС 

 

Числаи вычисления 

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. 

 

Алгебраическиевыражения 

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. Простейшиедробно-рациональные уравнения. 

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 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции.Способызадания 

функций. 

График функции. Чтение свойствфункциипо её графику.Примеры графиковфункций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимости,ихграфики. 

Функцииy=x²,y=x³,у=√х,y=IхI. 

Графическоерешениеуравненийисистемуравнений. 

 

9 КЛАСС 

 

Числаи вычисления 

Рациональныечисла,иррациональныечисла,конечныеибесконечныедесятичныедроби. 

Множестводействительныхчисел;действительныечислакакбесконечныедесятичныедроби. 

Взаимнооднозначноесоответствиемеждумножествомдействительныхчиселикоординатной прямой. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительными числами. 

Измерения, приближения, оценки. 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающеммире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Уравненияинеравенства 

Уравнениясоднойпеременной. 
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Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. Квадратное уравнение. 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. Примеры решения 

уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители. Решение дробно- 

рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — 

второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадач алгебраическим способом. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Решение систем линейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая 

интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

 

Функции 

Квадратичнаяфункция,её графикисвойства.Парабола,координатывершины параболы,ось симметрии 

параболы. 

Графикифункций:y=kx,y=kx+b,y=k/x.У=√х,y=x³.y=Iх Iиихсвойства. 

 

Числовыепоследовательности 

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и 

формулой n-го члена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии. Формулыn-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Освоение учебного курса «Алгебра» должно обеспечивать достижение на уровне основного 

общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Алгебра»характеризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур,явлений,процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности мораль- но- этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических 

задачматематическойнаправленности,осознаниемважностиматематическогообразованиянапротяже
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дляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиемнеобходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональномуи эстетическомувосприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 
сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладениемязыкомматематикииматематическойкультурой как средствомпознаниямира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

осознаниемглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

  готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумение учиться удругихлюдей, 

приобретать в совместной деятельности новыезнания, навыки икомпетенции изопытадругих; 

  необходимостьювформированииновыхзнаний,втомчислеформулировать идеи, 

понятия, гипотезы обобъектах 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,требующийконтрмер,корректироватьпринимаемыерешенияидействия,формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты формирования функциональной грамотности 

Стандартыподразумевают,чточеловекразвиваетфункциональнуюграмотностьвтечение всей жизни.

 Поэтому вшколе важно уделить внимание возможностям для саморазвития 

исамообразованияучеников.Формированиефункциональнойграмотностирассматриваетсясточки 

зрения направлений и соответствующих результатов: 

Читательская грамотность – способность понимать и использовать тексты, размышлять о них, а 

также заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять знания и возможности в 

социальной жизни. 

Естественно-научная грамотность – Способность занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам, связанным с естественными науками: научно объяснять явления, понимать особенности 

естественно-научного исследования, интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства. 

Математическая грамотность – способность формулировать, применять и интерпретировать 
математику в разнообразных практических контекстах. 

Финансоваяграмотность–способностьрациональнораспоряжатьсяденьгами,приниматьразные 
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финансовые решения, которые позволяют достигать личного финансового благополучия. 

Креативноемышление–способностьсоздаватьилиинымобразомвоплощатьвжизньчто-то новое. 

Глобальные компетенции – способность успешно применять знания, умения, взгляды, отношения, 

ценности при взаимодействии с различными людьми, при участии в решенииглобальныхпроблем. 

Формирование функциональной грамотности реализуется наосновеличностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностнымирезультатамиработыявляетсяформированиеследующихумений: 

– оцениватьсвоювежливость; 

– определятьстепеньвежливостиприобщениилюдей(вежливо–невежливо–грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознаватьсвоюответственностьзапроизнесённоеилинаписанноеслово; 

– пониматьнеобходимостьдобрыхдел,подтверждающихдобрыеслова. 

Метапредметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихуниверсальныхучебныхдействий: 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

– критическиосмысливатьсвойопытобщения,выявлятьпричиныудачинеудачпри взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учитьсяподчинятьсвоёвысказываниезадачевзаимодействия; 
– анализироватьинформацию,представленнуювразныхформах(текст,таблица,схема, иллюстрация 

и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– перерабатыватьинформацию:осуществлятьподробный,краткийивыборочныйпересказ текста; 

– осуществлятьинформационнуюпереработкунаучно-учебноготекста:составлятьегоплан; 
– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументироватьсвоюточкузрения,используявкачестведоказательстваправила,цитаты; 

– продуцироватьрассуждение,соблюдаяегоструктуру:тезис,аргументы,вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихумений: 

– отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

– знатьособенностинеподготовленнойречи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 

– знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента,поздравления; 

– реализовыватьжанрыкомплимента,поздравлениясучётомкоммуникативнойситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио, видео) сопровождением; 
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– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира;применение 

логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовыелогическиедействия: 

  выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов,понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

  воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеи 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

  выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечиявфактах,данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

  делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию,приводитьпримерыиконтрпримеры;обосновыватьсобственныерассуждения; 

  выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 

  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы,фиксирующиепротиворечие,проблему,самостоятельноустанавливатьискомоеи 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследованиепоустановлениюособенностейматематическогообъекта,зависимостейобъектов 

междусобой; 

  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения,исследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатов,выводови 

обобщений; 

  прогнозироватьвозможноеразвитиепроцесса,атакжевыдвигатьпредположенияоего 

развитии в новых условиях. 

 

Работасинформацией: 

  выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдля 

решения задачи; 

  выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных 

видов и форм представления; 

  выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачисхемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
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  оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированностьсоциальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

  восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямиицелямиобщения; ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

  входеобсуждениязадавать вопросыпосуществуобсуждаемойтемы,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; 

самостоятельновыбиратьформатвыступленияс учётомзадачпрезентациииособенностей 

аудитории. 

 

Сотрудничество: 

  пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

учебных математических задач; 

  приниматьцельсовместнойдеятельности,планироватьорганизациюсовместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

  участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмы и 

др.); 

  выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленами 

команды; 

  оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 

3) Универсальныерегулятивныедействия обеспечивают формирование смысловых установок 

и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

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

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

  владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаирезультатарешения 

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 достиженияилинедостиженияцели, находитьошибку, давать оценкуприобретённому 

опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Освоениеучебногокурса«Алгебра»науровнеосновногообщегообразованиядолжно 
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обеспечиватьдостижениеследующихпредметныхобразовательныхрезультатов: 

 

7 КЛАСС 

 

Числаи вычисления 

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы 

вычислениязначенийдробныхвыражений,содержащихобыкновенныеидесятичныедроби. 

Переходить отодной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную,обыкновеннуювдесятичную,вчастностивбесконечнуюдесятичнуюдробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 
Округлять числа. 

Выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений,оценкузначений числовыхвыражений. Выполнять 

действия со степенями с натуральными показателями. 

Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 
Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задачс учётом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

 

Алгебраическиевыражения 

Использовать алгебраическуютерминологиюисимволику, применятьеёвпроцессеосвоения 

учебного материала. 

Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 

Выполнятьумножение одночленанамногочленимногочленанамногочлен,применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежных 

предметов, из реальной практики. 

Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразованиявыражений. 

 

Уравненияинеравенства 

Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяяправилапереходаотисходного уравнения к 
равносильномуему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными; 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

Составлять ирешать линейное уравнениеили системулинейных уравнений по условиюзадачи, 

интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 

Координатыиграфики.Функции 

Изображатьнакоординатнойпрямойточки,соответствующиезаданнымкоординатам,лучи, отрезки, 

интервалы; за писывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечатьв координатной плоскоститочки по заданным ко ординатам; строитьграфики 

линейных функций. Строить график функции y = I х I. 

Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами:скорость,время, 
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расстояние;цена,количество,стоимость;производительность,время,объёмработы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

8 КЛАСС 

 

Числаи вычисления 

Применять понятие арифметического квадратного корня; находитьквадратныекорни, используя 

при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 

10. 

 

Алгебраическиевыражения 

Применятьпонятиестепенисцелымпоказателем, выполнятьпреобразованиявыражений, 

содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественныепреобразования рациональных выражений наосновеправил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

 

Уравненияинеравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся кним, системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числесприменением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, 

если имеет, то сколько, и пр.). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные неравенства 

с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества решений 

неравенства, системы неравенств. 

 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); определять значение функции по значению аргумента; определятьсвойства функции 

по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида y = k/x , y = x², y= x³, у=√х, y= IхI; описывать 

свойствачисловой функции по её графику. 

9 КЛАСС 

 

Числаи вычисления 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней;вычислятьзначениячисловых 
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выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидкурезультата вычислений, оценку 

числовых 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, в 

которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или 
системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числесприменением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, 

если имеет, то сколько, и пр.). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с 

помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков 

функцийвида: y=kx, y=kx+b,y=k/х,y=ax² + b x + c c, y=x³,у=√х,y=Iх I в зависимостиот значений 

коэффициентов;описывать свойства функций. 

Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичных 

функций,описыватьсвойстваквадратичныхфункцийпоихграфикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций 

из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособахзадания. 

Выполнятьвычислениясиспользованиемформул n-го членаарифметическойигеометрической 
прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной 

жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

 

Геометрия 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОКУРСА"ГЕОМЕТРИЯ" 

Рабочая программа по учебному курсу "Геометрия" дляобучающихся 7-9 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 
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компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В 

программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком безбазовойматематической подготовки. 

Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после 

школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной 

базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применениемматематики:и в сфереэкономики, ив бизнесе, ив технологическихобластях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать 

значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы иколичественные отношения 

от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых 

для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современнойтехники, восприятиеи 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются 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. Ведущая роль принадлежит математике ив 

формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномтолкованииявляетсяобщее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

Одним из средств повышения качества образования является формирование функциональной 

грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей международных 

исследований. Функциональная грамотность прослеживается черезпредметные, метапредметныеи 

личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют ключевыми компетенциями, 

которые позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий и в 

общественно-социальнойсфережизни.Длядостиженияэтихцелейприпроектированииуроков 
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включаются различные виды заданий по формированию функциональной грамотности, 

содержащиеся в Банках заданий разных уровней. Кроме того в программах внеурочной 

деятельности включены задания по формированию функциональной грамотности. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА"ГЕОМЕТРИЯ" 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий русский 

ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоитодна из двух целей обучения геометрии 

как составной части математики в школе. Этой цели соответствует доказательная линия 

преподавания геометрии. Следуя представленной рабочей программе, начинаяс седьмого класса на 

уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить 

логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контр примеры к 

ложным, проводить рассуждения от «противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения. Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет 

применять его и в окружающей жизни. 

Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, понимающими, что такое 

доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». И в этом состоит важное 

воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной математической 

школе. Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, 

особенно в отношении начал и оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по 

этому поводу высказался так: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне 

кажется, что на первых порах нужно вообще избегать произносить само это слово. С другой же 

стороны, не следует упускать ни одной возможности давать примеры логических заключений, 

которые куда в большей мере, чем идея аксиом, являются истинными и единственными 

двигателями математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использованиееё как инструмента при решении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс 

геометрии школьник должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, описать 

словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка,рассчитать необходимую 

длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому 

соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная 

практическаялинияявляетсянеменееважной,чемпервая.ЕщёПлатонпредписывал,чтобы 

«граждане Прекрасного города ни в коем случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже 

побочное её применение — в военном деле да, впрочем, и во всех науках — для лучшего их 

усвоения: мы ведь знаем, какая бесконечная разница существует между человеком причастным к 

геометрии и непричастным». Для этого учителю рекомендуется подбирать задачи практического 

характера для рассматриваемых тем, учить детей строить математические модели реальных 

жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученного результата. 

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими предметами, мотивировать использовать 

определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений 

в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические 

соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который 

включаетследующиеосновныеразделысодержания:«Геометрическиефигурыиихсвойства», 

«Измерение геометрических величин», а также «Декартовыкоординаты на плоскости», 

«Векторы»,«Движенияплоскости»и«Преобразованияподобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не менее 68 

учебных часов в учебном году, всего затри года обучения — неменее 204 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА"ГЕОМЕТРИЯ" 
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7 КЛАСС 

 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник.Параллельностьи перпендикулярность 

прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, их свойства. 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

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 и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

8 КЛАСС 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая 

трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции.Центрмасстреугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

ТеоремаПифагора.Применениетеоремы Пифагорапри решениипрактическихзадач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

 

9 КЛАСС 

Синус, косинус, тангенс угловот0до180°.Основноетригонометрическоетождество.Формулы 

приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 
использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Теоремаопроизведенииотрезковхорд,теоремыопроизведенииотрезковсекущих,теоремао 
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квадратекасательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение 

вектораподвумнеколлинеарнымвекторам.Координатывектора.Скалярноепроизведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовыкоординатынаплоскости.Уравненияпрямойиокружностивкоординатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяи радианнаямераугла,вычисление длин 

дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 
Параллельныйперенос.Поворот. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Освоение учебного курса «Геометрия» должно обеспечивать достижение на уровне основного 

общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия»характеризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур,явлений,процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности морально- этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задачматематическойнаправленности, 

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 эмоциональномуи эстетическомувосприятию математическихобъектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развитияцивилизации; 

овладениемязыкомматематикииматематическойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

сформированностьюнавыкарефлексии,признаниемсвоегоправанаошибкуитакогожеправа 
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другогочеловека. 

Экологическоевоспитание: 

 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

осознаниемглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 

  готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумение учиться удругихлюдей, 
приобретать в совместнойдеятельности новыезнания, навыкии компетенции изопытадругих; 

  необходимостьювформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи, 

понятия, гипотезы обобъектах и явлениях, в том числе ранеене известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

  способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов,требующийконтрмер,корректироватьпринимаемыерешенияидействия,формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты формирования функциональной грамотности 

Стандартыподразумевают,чточеловекразвиваетфункциональнуюграмотностьвтечение всей жизни.

 Поэтому в школе важно уделить внимание возможностям для саморазвития 

и самообразования учеников. Формирование функциональной грамотности рассматривается с 

точки зрения направлений и соответствующих результатов: 

Читательская грамотность – способность понимать и использовать тексты, размышлять о них, а 

также заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять знания и возможности в 

социальной жизни. 

Естественно-научная грамотность – Способность занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам, связанным с естественными науками: научно объяснять явления, пониматьособенности 

естественно-научного исследования, интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства. 

Математическая грамотность – способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных практических контекстах. 

Финансовая грамотность – способность рационально распоряжаться деньгами, принимать разные 
финансовые решения, которые позволяют достигать личного финансового благополучия. 

Креативное мышление – способность создавать или иным образом воплощать в жизнь что-то 

новое. 

Глобальные компетенции – способность успешно применять знания, умения, взгляды, отношения, 

ценности при взаимодействии с различными людьми, при участии врешенииглобальных проблем. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных,метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностнымирезультатамиработыявляетсяформированиеследующихумений: 

– оцениватьсвоювежливость; 

– определятьстепеньвежливостиприобщениилюдей(вежливо–невежливо–грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 
установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознаватьсвоюответственностьзапроизнесённоеилинаписанноеслово; 

– пониматьнеобходимостьдобрыхдел,подтверждающихдобрыеслова. 

Метапредметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихуниверсальныхучебных действий: 
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– определять степень успешности выполнения своей работыи работывсех, исходя изимеющихся 

критериев; 

– критическиосмысливатьсвойопытобщения,выявлятьпричиныудачинеудачпри взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учитьсяподчинятьсвоёвысказываниезадачевзаимодействия; 

– анализироватьинформацию,представленнуювразныхформах(текст,таблица,схема, иллюстрация 

и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– перерабатыватьинформацию:осуществлятьподробный,краткийивыборочныйпересказ текста; 

– осуществлятьинформационнуюпереработкунаучно-учебноготекста:составлятьегоплан; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 
правомерность выводов; 

– аргументироватьсвоюточкузрения,используявкачестведоказательстваправила,цитаты; 

– продуцироватьрассуждение,соблюдаяегоструктуру:тезис,аргументы,вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихумений: 

– отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

– знатьособенностинеподготовленнойречи; 
– осознаватьважностьсоблюдениянорм(орфоэпических,лексических,грамматических)дляуспешно

го общения; 

– знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента,поздравления; 

– реализовыватьжанрыкомплимента,поздравлениясучётомкоммуникативнойситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио, видео) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса«Геометрия»характеризуются

 овладениемуниверсальнымипознавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовыелогическиедействия: 

  выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов,понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 
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  воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеи 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

  выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечиявфактах,данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

  делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию,приводитьпримерыиконтрпримеры;обосновыватьсобственныерассуждения; 

  выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы,фиксирующиепротиворечие,проблему,самостоятельноустанавливатьискомоеи 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследованиепо установлениюособенностейматематическогообъекта,зависимостейобъектов 

междусобой; 

  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения,исследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатов,выводови 

обобщений; 

  прогнозироватьвозможноеразвитиепроцесса,атакжевыдвигатьпредположенияоего 

развитии в новых условиях. 

 

Работасинформацией: 

  выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдля 

решения задачи; 

  выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных 

видов и форм представления; 

  выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачисхемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

  оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно. 

 

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированностьсоциальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

  восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямии целямиобщения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

  входеобсуждениязадавать вопросыпосуществуобсуждаемойтемы,проблемы,решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей 

аудитории. 
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Сотрудничество: 

  пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

учебных математических задач; 

  приниматьцельсовместнойдеятельности,планироватьорганизациюсовместнойработы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

  участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмы и 

др.); 

  выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленами 

команды; 

  оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальныерегулятивныедействия обеспечивают формирование смысловых установок 

и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

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

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 
  владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаирезультатарешения 

математической задачи; 

  предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениизадачи,вноситькоррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

  оцениватьсоответствие результата деятельности поставленной цели иусловиям,объяснять 

причиныдостиженияилинедостиженияцели,находитьошибку, даватьоценкуприобретённому 

опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

7 КЛАСС 

 

  Распознаватьизученныегеометрическиефигуры,определятьихвзаимноерасположение, 
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять 

линейныеиугловыевеличины.Решать задачинавычислениедлинотрезковивеличин углов. 

  Делатьгрубуюоценкулинейныхиугловыхвеличинпредметоввреальнойжизни,размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядкувеличины. 

 Строитьчертежикгеометрическим задачам. 
  Пользоватьсяпризнакамиравенстватреугольников,использоватьпризнакиисвойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

 Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

  Пользоватьсяпризнакамиравенствапрямоугольныхтреугольников,свойствоммедианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

  Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определятьпараллельностьпрямыхспомощьюравенстварасстоянийотточекоднойпрямой до 

точек другой прямой. 

 Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 
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  Проводитьвычисленияинаходитьчисловыеибуквенныезначенияугловвгеометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические 

задачи на нахождение углов. 

  Владетьпонятиемгеометрическогоместаточек.Уметьопределятьбиссектрисууглаи 

серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

  Формулироватьопределенияокружностиикруга,хордыидиаметраокружности, 
пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

  Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

Пользоватьсяфактамиотом,что биссектрисыугловтреугольникапересекаютсяводнойточке, 

иотом,чтосерединныеперпендикулярыксторонамтреугольникапересекаютсяводнойточке. 

  Владетьпонятиемкасательнойкокружности,пользоватьсятеоремойо 

перпендикулярностикасательнойирадиуса,проведённогокточкекасания. 

  Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,пониматьихпрактический 

смысл. 

 Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

 

8 КЛАСС 

  Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлементы,пользоватьсяих 
свойствами при решении геометрических задач. 

  Применятьсвойстваточкипересечениямедиантреугольника(центрамасс)врешении 

задач. 

  Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеции,применятьихсвойствапри 

решении геометрических задач. 

  ПользоватьсятеоремойФалесаитеоремойопропорциональныхотрезках,применятьих для 

решения практических задач. 

 Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач. 

 ПользоватьсятеоремойПифагорадлярешениягеометрическихипрактическихзадач. 

  Строитьматематическуюмодельвпрактическихзадачах,самостоятельноделатьчертёжи на 

ходить соответствующие длины. 

  Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольного 

треугольника. 

 Пользоватьсяэтимипонятиямидлярешенияпрактическихзадач. 

  Вычислять(различнымиспособами)площадьтреугольникаиплощадимногоугольных 

фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 Применятьполученныеумениявпрактическихзадачах. 

  Владетьпонятиямивписанногоицентральногоугла,использоватьтеоремыовписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 

геометрических задач. 

  Владетьпонятиемописанногочетырёхугольника,применятьсвойстваописанного 

четырёхугольника при решении задач. 

  Применятьполученныезнаниянапрактике —строитьматематическиемоделидлязадач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

9 КЛАСС 

  Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементыпрямоугольноготреугольника(«решениепрямоугольныхтреугольников»).Находить (с 

помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

 Пользоватьсяформуламиприведенияиосновнымтригонометрическимтождествомдля 
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нахождениясоотношениймеждутригонометрическимивеличинами. 

  Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника(«решениетреугольников»),применятьихприрешениигеометрическихзадач. 

 Владетьпонятиямипреобразованияподобия,соответственныхэлементовподобныхфигур. 

  Пользоваться свойствами подобия произвольныхфигур, уметь вычислятьдлиныи 

находитьуглыуподобныхфигур.Применятьсвойстваподобиявпрактическихзадачах. 

 Уметьприводитьпримерыподобныхфигурвокружающеммире. 
  Пользоватьсятеоремамиопроизведенииотрезковхорд,опроизведенииотрезковсекущих, о 

квадрате касательной. 

  Пользоватьсявекторами,пониматьихгеометрическийифизическийсмысл,применятьих в 

решении геометрических и физических задач. 

 Применятьскалярноепроизведениевекторовдлянахождениядлиниуглов. 

  Пользоватьсяметодомкоординатнаплоскости,применятьеговрешениигеометрическихи 

практических задач. 

  Владетьпонятиямиправильногомногоугольника,длиныокружности,длиныдуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

 Применятьполученныеумениявпрактическихзадачах. 
  Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьдвиженияплоскостив 

простейших случаях. 

  Применятьполученныезнаниянапрактике —строитьматематическиемоделидлязадач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
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Вероятностьистатистика 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОКУРСА"ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА " 

Предмет "Вероятностьистатистика"являетсяразделомкурса "Математика". Рабочая программа по 

предмету "Вероятность и статистика" для обучающихся 7-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российскогообразования, которыеобеспечивают овладениеключевымикомпетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В программе учтены 

идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В 

эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы 

реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требуетполноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши 

дни растёт число профессий, связанных снепосредственнымприменением математики: и в сфере 

экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким 

образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, 

расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы иколичественные отношения 

от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых 

для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современнойтехники, восприятиеи 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются 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. Ведущая роль принадлежит математике ив 

формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномтолкованииявляетсяобщее 
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знакомствосметодамипознаниядействительности,представлениеопредметеиметодах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

Одним из средств повышения качества образования является формирование функциональной 

грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей международных 

исследований. Функциональная грамотность прослеживается черезпредметные, метапредметныеи 

личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют ключевыми компетенциями, 

которые позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий и в 

общественно-социальной сфере жизни. Для достижения этих целей при проектировании уроков 

включаются различные виды заданий по формированию функциональной грамотности, 

содержащиеся в Банках заданий разных уровней. Кроме того в программах внеурочной 

деятельности включены задания по формированию функциональной грамотности. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика при обретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждомучеловеку. 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. Каждыйчеловекпостоянно 

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. Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления 

данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к 

общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организацииперебора 

и подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами теории 

графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в области 

информатики и цифровых технологий. Помимо этого, при изучении статистики и вероятности 

обогащаются представления учащихся о современной картине мира и 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»основнойшколывыделеныследующиесодержательно-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 данныхс 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 

критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 
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Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными 

моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных 

экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами 

позволяющимиставитьирешать более сложные задачи. Вкурс входят начальныепредставленияо 

случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого 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.  

 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В7—9классахизучаетсякурс«Вероятностьистатистика»,вкоторыйвходятразделы: 

«Представлениеданныхиописательнаястатистика»;«Вероятность»;«Элементыкомбинаторики»; 

«Введениевтеориюграфов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года 
обучения,всего 102 учебных часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА"ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА" 
 

 

7 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация 

данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее 

значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 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. 

 

8 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент множества, 

подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства 

операций над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения. 

Использование графического представления множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач. 

Измерениерассеиванияданных.Дисперсияистандартноеотклонениечисловыхнаборов. 

Диаграммарассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с 

равновозможнымиэлементарнымисобытиями. Случайный выбор. Связь междумаловероятными и 

практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево.Свойствадеревьев:единственностьпути,существованиевисячейвершины,связьмежду 

числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 
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Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с по мощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

 

9 КЛАСС 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков,интерпретацияданных.Чтениеи построение 

таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач 

с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из 

дуги окружности. 

Испытание.Успехинеудача.Серияиспытанийдопервогоуспеха.СерияиспытанийБернулли. 
ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли. 

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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Освоение учебного предмета «Вероятность и статистика», как раздела курса "Математики" 

должно обеспечивать достижение на уровне основного общего образования следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и статистика» 

характеризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедургражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); 

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 практическихзадачматематической 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 эмоциональномуи эстетическомувосприятию математическихобъектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценностинаучногопознания: 
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ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

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. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 

  готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумение учиться удругих людей, 

приобретать в совместной деятельности новыезнания, навыки и компетенции изопытадругих; 

  необходимостьювформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи, 

понятия, гипотезы обобъектах и явлениях, в том числе ранеене известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

  способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов,требующийконтрмер,корректироватьпринимаемыерешенияидействия,формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты формирования функциональной грамотности 

Стандартыподразумевают,чточеловекразвиваетфункциональнуюграмотностьвтечение всей жизни.

 Поэтому в школе важно уделить внимание возможностям для саморазвития 

и самообразования учеников. Формирование функциональной грамотности рассматривается с 

точки зрения направлений и соответствующих результатов: 

Читательская грамотность – способность понимать и использовать тексты, размышлять о них, а 

также заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять знания и возможности в 

социальной жизни. 

Естественно-научная грамотность – Способность занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам, связанным с естественными науками: научно объяснять явления, пониматьособенности 

естественно-научного исследования, интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства. 

Математическая грамотность – способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных практических контекстах. 

Финансовая грамотность – способность рационально распоряжаться деньгами, принимать разные 

финансовые решения, которые позволяют достигать личного финансового благополучия. 

Креативное мышление – способность создавать или иным образом воплощать в жизнь что-то 

новое. 

Глобальные компетенции – способность успешно применять знания, умения, взгляды, отношения, 

ценности при взаимодействии с различными людьми, при участии в решенииглобальныхпроблем. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных,метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета. 
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Личностнымирезультатамиработыявляетсяформированиеследующихумений: 

– оцениватьсвоювежливость; 

– определятьстепеньвежливостиприобщениилюдей(вежливо–невежливо–грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознаватьсвоюответственностьзапроизнесённоеилинаписанноеслово; 

– пониматьнеобходимостьдобрыхдел,подтверждающихдобрыеслова. 

Метапредметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующих универсальныхучебных 

действий: 

– определятьстепеньуспешностивыполнениясвоейработыиработывсех,исходяизимеющихся 

критериев; 

– критическиосмысливать свойопытобщения,выявлятьпричины удачинеудачпри 

взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учитьсяподчинятьсвоёвысказываниезадачевзаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрацияидр.),извлекатьнеобходимыедлярешениякоммуникативныхзадачсведения; 

– перерабатыватьинформацию:осуществлятьподробный, краткийи выборочныйпересказ 

текста; 

– осуществлятьинформационнуюпереработкунаучно-учебноготекста:составлятьегоплан; 
– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументироватьсвоюточкузрения,используявкачестведоказательстваправила,цитаты; 

– продуцироватьрассуждение,соблюдаяегоструктуру:тезис,аргументы,вывод; 
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихумений: 

– отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

– знатьособенностинеподготовленнойречи; 

– осознаватьважностьсоблюдениянорм(орфоэпических,лексических,грамматических)дляуспешног

о общения; 

– знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента,поздравления; 

– реализовыватьжанрыкомплимента,поздравлениясучётомкоммуникативнойситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 
аудио, видео) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и 

статистика» характеризуются  овладениемуниверсальнымипознавательнымидействиями, 
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универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовыелогическиедействия: 

  выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов,понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

  воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеи 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

  выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечиявфактах,данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

  делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию,приводитьпримерыиконтрпримеры;обосновыватьсобственныерассуждения; 

  выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы,фиксирующиепротиворечие,проблему,самостоятельноустанавливатьискомоеи 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследованиепоустановлениюособенностейматематическогообъекта,зависимостейобъектов 

междусобой; 

  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения,исследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатов,выводови 

обобщений; 

  прогнозироватьвозможноеразвитиепроцесса,атакжевы- двигатьпредположенияо его 

развитии в новых условиях. 

 

Работасинформацией: 

  выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдля 

решения задачи; 

  выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных 

видов и форм представления; 

  выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачисхемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

  оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно. 

 

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированностьсоциальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 
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  восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямиицелямиобщения; ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

  входеобсуждениязадавать вопросыпосуществуобсуждаемойтемы,проблемы,решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей 

аудитории. 

 

Сотрудничество: 

  пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

учебных математических задач; 

  приниматьцельсовместнойдеятельности,планироватьорганизациюсовместнойработы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

  участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмы и 

др.); 

  выполнятьсвоючастьработыикоординировать своидействиясдругимичленами 
команды; 

  оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 

3) Универсальныерегулятивныедействия обеспечивают формирование смысловых установок 
и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

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

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

  владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаирезультатарешения 

математической задачи; 

  предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениизадачи,вноситькоррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

  оценивать соответствие результата деятельности поставлен- ной цели и условиям, 

объяснятьпричиныдостиженияилинедостиженияцели,находитьошибку,даватьоценку 

приобретённомуопыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» характеризуются 

следующими умениями. 

7 КЛАСС 

 Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах; 
  Представлятьданныеввидетаблиц,строитьдиаграммы(столбиковые(столбчатые)и 

круговые) по массивам значений. 

  Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные,представленныевтаблицах,на 

диаграммах, графиках. 

  Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики:среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 



Федеральнаярабочая 

199 

 

 

  Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен,физическихвеличин, 

антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости. 

8 КЛАСС 

  Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуюввидетаблиц,диаграмм, 

графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

  Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателей:среднихзначенийимер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

  Находитьчастотычисловыхзначенийичастотысобытий,втомчислепорезультатам 

измерений и наблюдений. 

  Находитьвероятностислучайныхсобытийвопытах,знаявероятностиэлементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

  Использоватьграфическиемодели:деревослучайногоэксперимента,диаграммыЭйлера, 

числовая прямая. 

  Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 

множествами:объединение,пересечение,дополнение;перечислятьэлементымножеств; 

применять свойства множеств. 

  Использоватьграфическоепредставлениемножеств исвязеймеждунимидляописания 

процессов и явлений, втом числе при решении задач из другихучебных предметов и курсов.9 

КЛАСС 

 Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуювразличныхисточникахв 

видетаблиц,диаграмм,графиков;представлять данныеввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

  Решатьзадачиорганизованнымпереборомвариантов,атакжесиспользованием 

комбинаторных правил и методов. 

  Использоватьописательныехарактеристикидлямассивовчисловыхданных,втомчисле 

средние значения и меры рассеивания. 

  Находитьчастотызначенийичастотысобытия,втомчислепользуясьрезультатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

  Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможнымиэлементарнымисобытиями,всерияхиспытанийдопервогоуспеха,всериях 

испытаний Бернулли. 

 Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 

  Иметьпредставлениеозаконебольшихчиселкакопроявлениизакономерностив 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
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Информатика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Федеральнаярабочая 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по 

разделам и темам курса; даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Рабочая программа определяет 

количественные и качественные характеристики учебного материаладля первого года изучения, в том 

числе для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

— формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

развитияпредставленийобинформации како важнейшемстратегическом ресурсеразвитияличности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации 

многих сфер жизни современного общества; 

— обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 

предполагающего способностьобучающегосяразбивать сложныезадачинаболеепростыеподзадачи; 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения результатаи 

т. д.; 

— формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

— воспитаниеответственного иизбирательногоотношенияк информациис учётомправовыхи 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средствинформационных 

технологий. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразованииотражает: 

— 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. 
Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, 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, т. е. ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»—сформироватьуобучающихся: 
— понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представленияобисторииитенденцияхразвитияинформатикипериодацифровой трансформации 

современного общества; 
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— знания, 
уменияинавыкиграмотнойпостановкизадач,возникающихвпрактическойдеятельности,дляихрешенияс
помощьюинформационныхтехнологий;уменияинавыки формализованного описания поставленных 
задач; 

— базовыезнанияобинформационноммоделировании,втомчислеоматематическом 

моделировании; 

— знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

— умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном 

изязыков программирования высокого уровня; 

— умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

— умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 
Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общегообразования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических 

разделов: 

— цифроваяграмотность; 

— теоретическиеосновыинформатики; 

— алгоритмыипрограммирование; 

— информационныетехнологии. 
Одним из средств повышения качества образования является формирование функциональной 

грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей международных 

исследований. Функциональная грамотность прослеживается через предметные, метапредметные и 

личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют ключевыми компетенциями,которые 

позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий и в общественно- 

социальной сфере жизни. Для достижения этих целей при проектировании уроков включаются 

различные виды заданий по формированию функциональной грамотности, содержащиеся в Банках 

заданий разных уровней. Кроме того в программах внеурочной деятельности включены задания по 

формированию функциональной грамотности. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом, 
входящим в состав предметной области «Математика и информатика». 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных часа — 

по 1 часув неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

7 КЛАСС 

ЦИФРОВАЯГРАМОТНОСТЬ 

Компьютер—универсальноеустройствообработкиданных 

Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные 

устройства. 

Основныекомпонентыкомпьютера иихназначение. Процессор.Оперативнаяидолговременная 

память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства 

биометрической аутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров. 

Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). 
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Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных 
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(оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и 
скорость доступа для различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыи данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлыипапки (каталоги). Принципы построенияфайловыхсистем.Полноеимяфайла(папки). 

Путь к файлу(папке). Работасфайлами и каталогами 

средствамиоперационнойсистемы:создание,копирование,перемещение,переименованиеиудалениефа

йловипапок(каталогов).Типы 

файлов. 

Свойствафайлов.Характерныеразмерыфайловразличныхтипов(страницатекста,электронная книга, 

фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. 

Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы.Программыдлязащитыотвирусов. 

Компьютерныесети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов 

веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по 

изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. Современные сервисы 

интернет-коммуникаций. 

Сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработевсетиИнтернет. 
СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫИНФОРМАТИКИ 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация—одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как 

данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 

помощьюдискретных данных. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символоводного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объёмданных. Бит — минимальная единицаколичестваинформации — 

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачи данных. 
Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные 

кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использованием 

равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных 

данных. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного 
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Оценка количественных параметров,связанных с представлениеми хранениемзвуковых файлов. 

ИНОФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ 

Текстовыедокументы 

Текстовые документыи их структурныеэлементы(страница,абзац,строка,слово,символ). 

Текстовыйпроцессор—инструментсоздания,редактированияи форматированиятекстов.Правила 

набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с 

засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, 

абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование. 

Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц.Многоуровневыесписки.Добавление 

таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознаваниетекста. Компьютерныйперевод.ИспользованиесервисовсетиИнтернетдляобработки 

текста. 

Компьютернаяграфика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровыхфотографий: изменение 

размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), 

коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторнаяграфика.Созданиевекторныхрисунковвстроеннымисредствамитекстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийныепрезентации 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекстаиизображений. 

Работаснесколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 

8 КЛАСС 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫИНФОРМАТИКИ 

Системысчисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма 

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную 

систему счисления. 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 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 

высказывания.Логическиеоперации: «и»(конъюнкция,логическое умножение), «или»(дизъюнкция, 

логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение 

истинности составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарныхвысказываний.Логическиевыражения.Правилазаписилогическихвыражений. 

Построениетаблицистинностилогическихвыражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

АЛГОРИТМЫИПРОГРАМИРОВАНИЕ 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятиеалгоритма.Исполнителиалгоритмов.Алгоритмкакплануправленияисполнителем. 
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Алгоритмическиеконструкции.Конструкция«следование».Линейныйалгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящегоктребуемому 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 

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык). 

Системапрограммирования:редактортекстапрограмм,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. Алгоритмыпроверки делимостиодного целого числа на другое, проверки 

натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки 

строк. 

Анализалгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

9 КЛАСС 

ЦИФРОВАЯГРАМОТНОСТЬ 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большиеданные 

(интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационнойбезопасности при работе в 

глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной 

информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и 

др.). 

Работавинформационномпространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы(почтовая 

служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы государственных услуг. 

Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). 

Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды 

разработки программ. 
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Моделированиекакметод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационные модели. 

Игровыемодели.Оценкаадекватностимоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированныеграфы.Длина(вес)ребра. 

Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального путивграфе. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление 

количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева.Поддерево. 

Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного 

(литературного)описанияобъекта. 
Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, 

программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

АЛГОРИТМЫИПРОГРАМИРОВАНИЕ 

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 др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение 

числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел; 

нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт 

элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и т. п.). 

ИНФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ 

Электронныетаблицы 

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, 

отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в 

электронных таблицах. 
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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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическоевоспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества. 

Духовно-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, в том числе в сети Интернет. 

Гражданскоевоспитание: 

 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том 

числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в томчисленавыков безопасного 

поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этойучебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

Ценностинаучногопознания: 

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 кобучению и познанию; любознательность; готовностьи способность к самообразованию, 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногои 

коллективногоблагополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

Формированиекультурыздоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовоевоспитание: 
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деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановс 

учётомличныхиобщественныхинтересови потребностей. 

Экологическоевоспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

сучётом возможностей ИКТ. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативными, 

регулятивными. 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

умениеопределятьпонятия, создаватьобобщения,устанавливать аналогии,классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать вопросы,фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

ваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых 

условияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

выявлять дефицитинформации, данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

применятьразличные методы, инструментыи запросыпри поиске и отбореинформацииили данных

 из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

формпредставления; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформу представленияинформациии иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой иихкомбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

сопоставлятьсвои суждения с суждениямидругих участников диалога, обнаруживатьразличие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациии особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 
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конкретной проблемы, в том  числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализацииинформации;коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли, 

договариваться, обсуждать  процесс  и  результат  совместной  работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата посвоему направлению и координируясвои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлениюотчёта перед 

группой. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

выявлять в  жизненных и учебных  ситуациях проблемы,  требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, 

принятие      решений       в     группе); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые         варианты       решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых  знаний об  изучаемом  объекте; 

делатьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; учитыватьконтекстипредвидеть 

трудности,которыемогут возникнутьприрешенииучебной 

задачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовинформационнойдеятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшейситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных

 ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

Принятиесебяидругих: 

 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым 

объёмам информации. 

 

Функциональнаяграмотность 

Целевыеориентирыипланируемыерезультатыформированияфункциональнойграмотности 

Стандарты подразумевают, что человек развивает функциональную грамотность в течение всей 

жизни. Поэтому в школе важно уделить внимание возможностям для саморазвития 

и самообразования учеников. Формирование функциональной грамотности рассматривается с точки 

зрениянаправленийисоответствующихрезультатов: 
Читательская грамотность – способность понимать и использовать тексты, размышлять о них, а 

также заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять знания и возможности в 

социальной жизни. 

Естественно-научная грамотность – Способность занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам,связаннымсестественныминауками:научнообъяснятьявления,пониматьособенности 
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доказательства. 

Математическая грамотность – способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных практических контекстах. 

Финансовая грамотность – способность рационально распоряжаться деньгами, принимать 

разные финансовые решения, которые позволяют достигать личного финансового благополучия. 

Креативное мышление – способность создавать или иным образом воплощать в жизнь что-то 

новое. 

Глобальные компетенции – способность успешно применять знания, умения, взгляды, 

отношения, ценности при взаимодействии сразличными людьми, при участии в решении глобальных 

проблем. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностнымирезультатамиработыявляетсяформированиеследующихумений: 

– оцениватьсвоювежливость; 

– определятьстепеньвежливостиприобщениилюдей(вежливо–невежливо–грубо); 

– осознаватьважностьсоблюденияправилречевогоэтикетадляуспешногообщения, установления 

добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознаватьсвоюответственностьзапроизнесённоеилинаписанноеслово; 

– пониматьнеобходимостьдобрыхдел,подтверждающихдобрыеслова. 

Метапредметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихуниверсальныхучебных действий: 

– определятьстепеньуспешностивыполнениясвоейработыиработывсех,исходяиз имеющихся 

критериев; 

– критическиосмысливатьсвойопытобщения,выявлятьпричиныудачинеудачпри 

взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учитьсяподчинятьсвоёвысказываниезадачевзаимодействия; 
– анализироватьинформацию,представленнуювразныхформах(текст,таблица,схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– перерабатыватьинформацию:осуществлятьподробный,краткийивыборочныйпересказ текста; 

– осуществлятьинформационнуюпереработкунаучно-учебноготекста:составлятьегоплан; 

– анализироватьструктурурассуждения,выявлятьуместностьприводимыхаргументов,правомерн

ость выводов; 

– аргументироватьсвоюточкузрения,используявкачестведоказательстваправила,цитаты; 

– продуцироватьрассуждение,соблюдаяегоструктуру:тезис,аргументы,вывод; 
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок,схему;репетировать выступление 

и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихумений: 

– отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

– знатьособенностинеподготовленнойречи; 

– осознаватьважностьсоблюдениянорм(орфоэпических,лексических,грамматических)для 

успешного общения; 

– знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента,поздравления; 

– реализовыватьжанрыкомплимента,поздравлениясучётомкоммуникативнойситуации; 
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– знатьосновные приёмыподготовкиустного выступления–учитыватькомпонентыречевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 
выступлениеит.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио, видео) сопровождением; 

– в предложенныхкоммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правилаобщения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 

данной примерной рабочей программой, отражают сформированность уобучающихся умений: 

— 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; 

— оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайловивидеофайлов; 

— приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать 

их количественные характеристики; 

— выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

— получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода- 

вывода);соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

— ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу(каталогу) по имеющемуся описаниюфайловой структуры некоторого 

информационного носителя);работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать,удалять и архивироватьфайлыикаталоги;использоватьантивируснуюпрограмму; 

— представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 

— искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического 

характера; 

— пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

— использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

— соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовыенормыинформационной этикии правапри работесприложениями налюбых 

устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

— иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и 

уметь применять методы профилактики. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания,установленного 
данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

— пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

— записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними; 



213 

 

 

— раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическаяоперация», Ф«елдоегриалчьенсакяоерабочаявы

ражение»; 

— 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 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

— описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок- 

схемы; 

— составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертёжник; 

— использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания; 

— использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 
ними; 

— анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

— создавать иотлаживатьпрограммы наодномиз языков программирования(Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие 

проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания,установленного 

данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

— разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

— составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык);раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

— использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры; находить кратчайший путь в графе; 

— выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программныхсредств 

обработки данных; 

— использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; 

— создаватьиприменятьв электронныхтаблицахформулы длярасчётовсиспользованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих 

заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), 

абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

— использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах 

из разных предметных областей; 

— использовать современные интернет-сервисы(в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 
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— приводить примеры использования геоинформационных

 сервисоФве,десреарлвьниасяо врабочаягосударственныхуслуг,образовательныхсервисовсети

Интернетвучебнойи повседневной деятельности; 

— использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и 

социально- психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

— распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

Федеральнаярабочая 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 
Двоичныйкод.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 

Информационный объём данных. Бит — минимальная единицаколичестваинформации 

—двоичный разряд. Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скоростьпередачи данных. Единицыскоростипередачи данных. Искажениеданныхпри 

передаче. 

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. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB, CMYK,HSL.Глубина кодирования. 

Палитра. 
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотадискретизации.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаинформационногообъёмазвуковыхфайлов. 

Алгоритмыипрограммирование 

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 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция«ветвление»:полнаяинеполнаяформы.Выполнениеиневыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция«повторение»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловием выполнения, с 

переменной цикла. 

Вспомогательныеалгоритмы.Использованиепараметровдляизменениярезультатов работы 

вспомогательных алгоритмов. 

Анализалгоритмовдляисполнителей. 

Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере.Синтаксические и логические 

ошибки. Отказы. Системакоординатвкомпьютерной графике. Изменениецвета пикселя. 

Графические примитивы: отрезок, прямоугольник, окружность (круг). Свойстваконтура 

(цвет, толщина линии) и заливки. Построение изображений из графических примитивов. 

Использование циклов для построения изображений. Штриховка замкнутой области 
простой формы (прямоугольник, треугольник с основанием, параллельным оси координат). 

Принципыанимации.Использованиеанимациидляимитациидвиженияобъекта. 

Управленияанимациейспомощьюклавиатуры. 
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Информационныетехнологии 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).Текстовыйпроцессор—инструментсоздания,редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора текста. 

Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с 

засечками,моноширинные).Полужирноеикурсивноеначертание.Свойства абзацев:границы, 

абзацный отступ, интервалы, выравнивание. Стилевое форматирование. 

Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц.Многоуровневыесписки. 

Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

Вставкаизображенийвтекстовыедокументы.Обтеканиеизображенийтекстом. 

Включениевтекстовыйдокументдиаграммиформул. 

Федеральнаярабочая 
Параметры страницы, нумерация страниц. Добавление в документколонтитулов,ссылок. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для 

обработки текста. 

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 векторныхрисунковвстроеннымисредствамитекстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков вдокументы. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

8 КЛАСС 

Теоретическиеосновыинформатики 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая 

форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах 

счисления. Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод натуральных чисел в двоичную систему 

счисления. 

Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичнуюи 

десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 
Представление целых чисел в Р-ичных системах счисления. Арифметические операции 

в Р-ичных системах счисления. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и 

составныевысказывания.Логическиеоперации:«и»(конъюнкция,логическоеумножение), 

«или»(дизъюнкция, логическоесложение), «не»(логическоеотрицание), «исключающее или» 

(сложение по модулю 2),«импликация» (следование), «эквиваленция» (логическая 

равнозначность). Приоритет логических операций. Определение истинности составного 

высказывания при известных значениях истинности входящих в него элементарных 

высказываний. 

Логические выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц 

истинности логических выражений. Упрощение логических выражений. Законы алгебры 

логики. Построение логических выражений по таблице истинности. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера.Сумматор. 
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Алгоритмыипрограммирование 

Язык программирования (Python, C++, Java, C#). Система программирования: редактор 

текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. 

Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления.Проверка делимости 

одного целого числа на другое. 

Операциисвещественнымичислами.Встроенныефункции. 

Случайные (псевдослучайные) числа. 

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. Логические переменные. 
Федеральнаярабочая 

Диалоговаяотладкапрограмм:пошаговоевыполнение,просмотрзначенийвеличин, 
отладочныйвывод,выборточкиостанова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшегообщегоделителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с 

основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. Разложение натурального числана 

простые сомножители. 

Циклспеременной.Алгоритмпроверкинатуральногочисланапростоту. 
Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при 

заданном множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих 

к данному результату. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значений элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для 

обработки строк. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладкапрограмм, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из 

языков программирования (Python, C++, Java, C#): заполнение числового массива случайными 

числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов 

массива; линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального (максимального) элемента 

массива. 

Понятиеосложностиалгоритмов. 

Информационныетехнологии 

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 и фильтрация данных в 

выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная 

диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная 

адресация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениеинформатикив7-8классахнаправленона достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыимеютнаправленностьна решениезадачвоспитания,развития 



Федеральнаярабочая 
оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям, 

217 

 

 

исоциализацииобучающихсясредствами предмета. 

 

Патриотическоевоспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 

области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях 

о цифровой трансформации современного общества. 

 

Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовностьоценивать своёповедение и поступки, атакже поведение ипоступки других людей 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

 

Гражданскоевоспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных 

проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззренческихпредставленийобинформации, информационных 

процессахи информационныхтехнологиях, соответствующихсовременномууровнюразвития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

интерескобучениюипознанию;любознательность;готовностьиспособностьк 

самообразованию,осознанномувыборунаправленностииуровняобучениявдальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуальногоиколлективногоблагополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

Формированиекультурыздоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Трудовоевоспитание: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 



Федеральнаярабочая 
оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям, 

218 

 

 

Экологическоевоспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей ИКТ. 

 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

умение  определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственныесвязи, строитьлогическиерассуждения,   делать 

умозаключения   (индуктивные, дедуктивные  и  по аналогии) и  выводы; 

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

решения    учебных   и    познавательных     задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 

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

оценивать на применимость и  достоверность информацию, полученную  в  ходе 

исследования;  прогнозироватьвозможноедальнейшее развитие процессов,событийиих 

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

развитиивновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

применятьразличныеметоды,инструменты и запросыприпоискеиотбореинформацииили 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных 

видовиформпредставления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

сопоставлятьсвои суждения с суждениямидругихучастниковдиалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 
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Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной 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 

качественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидействиясдругими 

членамикоманды; 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; 
сравниватьрезультаты с исходнойзадачей ивклад каждого членакоманды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальноепринятие 

решений,принятиерешенийвгруппе); 

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

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

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делатьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 
даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; учитыватьконтекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении 

учебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 
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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

Принятиесебяидругих: 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсё вокругдаже вусловиях открытого доступа к 

любым объёмам информации. 

 

Функциональнаяграмотность 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты формирования функциональной 

грамотности 

Стандартыподразумевают,чточеловекразвиваетфункциональнуюграмотностьв течение 

всей жизни. Поэтому в школе важно уделить внимание возможностям для саморазвития и 

самообразования учеников. Формирование функциональной грамотности рассматривается с 

точки зрения направлений и соответствующих результатов: 

Читательская грамотность –способностьпонимать ииспользовать тексты, размышлятьо 

них,атакжезаниматьсячтением,чтобыдостигатьсвоихцелей,расширятьзнанияи 
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возможностивсоциальнойжизни. 

Естественно-научная грамотность – Способность занимать активную гражданскую 

позицию по вопросам, связанным с естественными науками: научно объяснять явления, 

понимать особенности естественно-научного исследования, интерпретировать данные и 

использовать научные доказательства. 

Математическая грамотность – способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных практических контекстах. 
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Финансовая грамотность – способность рационально распоряжаться деньгами, 

принимать разные финансовые решения, которые позволяют достигать личного финансового 

благополучия. 

Креативное мышление – способность создавать или иным образом воплощать в жизнь 
что-то новое. 

Глобальные компетенции – способность успешно применять знания, умения, взгляды, 

отношения, ценности при взаимодействии с различными людьми, при участии в решении 

глобальных проблем. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностнымирезультатамиработыявляетсяформированиеследующихумений: 

– оцениватьсвоювежливость; 

– определятьстепеньвежливостиприобщениилюдей(вежливо–невежливо–грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознаватьсвоюответственностьзапроизнесённоеилинаписанноеслово; 

– пониматьнеобходимостьдобрыхдел,подтверждающихдобрыеслова. 
Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех,исходя 

изимеющихся критериев; 

– критическиосмысливатьсвой опыт общения, выявлятьпричиныудач инеудач при 

взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 
коммуникативных задач; 

– учитьсяподчинятьсвоёвысказываниезадачевзаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– перерабатыватьинформацию:осуществлятьподробный,краткийивыборочный 

пересказ текста; 

– осуществлятьинформационнуюпереработкунаучно-учебноготекста:составлятьего 

план; 

– анализироватьструктурурассуждения,выявлятьуместностьприводимыхаргументов, 

правомерностьвыводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

– продуцироватьрассуждение,соблюдаяегоструктуру:тезис,аргументы,вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихумений: 

– отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

– знатьособенностинеподготовленнойречи; 

– осознаватьважностьсоблюдениянорм(орфоэпических,лексических,грамматических) 

для успешного общения; 

– знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента,поздравления; 

– реализовыватьжанрыкомплимента,поздравлениясучётомкоммуникативной 
ситуации; 
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– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 
речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 
репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио, видео) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся 

умений: 

— демонстрировать свободное владение основными понятиями: информация, передача, 

хранение и обработка информации, алгоритм; использовать их для решения учебных и 

практических задач; 

— кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; демонстрировать 

понимание (пояснять сущность) основных принципов кодирования информации различной 

природы: числовой, текстовой (в различных современных кодировках), графической (в 

растровом и векторном представлении), аудио, видео; 

— сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах; свободно 

оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

— оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

— приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиданных,сравнивать их 

количественные характеристики; 

— получать и использовать информациюо характеристиках персонального компьютера 

и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, 

устройства ввода и вывода); 

— соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью; 

— выделять основные этапы в истории развития компьютеров, основные тенденции 

развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; 

— ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное 

имя файла (папки, каталога), путь к файлу (папке, каталогу) по имеющемуся описанию 

файловой структуры некоторого информационного носителя); 

— работать с файловой системой персонального компьютера и облачными 

хранилищами с использованием графического интерфейса: создавать, копировать,перемещать, 

переименовывать,удалятьиархивироватьфайлыикаталоги; 
— соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; иметь представление о влиянии 

использования средств ИКТ на здоровье пользователя, уметь применятьметодыпрофилактики 

заболеваний, связанных с использованием цифровых устройств; 

— соблюдатьсетевойэтикет, базовыенормыинформационнойэтикииправаприработе с 

приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

— использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет,в 

том числе защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий 
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социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

— искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам и по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для 

личности и общества распространения вредоносной информации, втомчисле экстремистского 

и террористического характера; 

— пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

— использовать современные сервисы интернет-коммуникаций, цифровые сервисы 

государственных услуг, цифровые образовательные сервисы; 

— раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

— описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде 

блок-схемы; 

— 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; 

— представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций, демонстрируя свободное 

владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов 

информации; формировать личное информационное пространство. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся 

умений: 

— пояснятьразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемамисчисления; 

— записывать,сравниватьипроизводитьарифметическиеоперациинадцелыми числами 

в позиционных системах счисления; 

— свободнооперироватьпонятиями «высказывание», «логическая операция», 

«логическоевыражение»; 
— записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации и эквиваленции, определять истинность логических выражений при 

известных значениях истинности входящих в него переменных; 

— строить таблицы истинности для логических выражений, строить логические 

выражения по таблицам истинности; 

— упрощатьлогическиевыражения,используязаконыалгебрылогики; 

— приводитьпримерылогическихэлементовкомпьютера; 

— уметьвыбиратьподходящийалгоритмдлярешениязадачи; 

— свободнооперироватьпонятиями:переменная,типданных,операцияприсваивания, 

 

арифметические и логические операции, включая операции целочисленного деления и 

остатка от деления; 

— использовать константы и переменные различных типов (числовых — целых и 

вещественных; логических; символьных), а также содержащие их выражения; использовать 
оператор присваивания; 

— записыватьлогическиевыражениянаизучаемомязыкепрограммирования; 

— анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; определять возможные входные 

данные, приводящие к определённому результату; 

— создаватьиотлаживатьпрограммына современном языке программированияобщего 

назначения(Python,С++,Java,C#),реализующиеалгоритмыобработкичисловыхданныхс 
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Федеральнаярабочая 
использованием ветвлений (нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх 
чисел; решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни); 

— создаватьиотлаживать программына современном языке программированияобщего 

назначения из приведённого выше списка, реализующие алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием циклов с переменной, циклов с условиями (алгоритмы нахождения  

наибольшего общего делителя двух натуральных чисел; проверки натурального числа на 

простоту; разложения натурального числа на простые сомножители; выделения цифр из 

натурального числа); 

— создаватьиотлаживатьпрограммы насовременномязыкепрограммирования общего 

назначения из приведённого выше списка, реализующие алгоритмы обработки потока данных 

(вычисление количества, суммы, среднего арифметического, минимального и максимального 

значений элементов числовой последовательности, удовлетворяющих заданному условию); 

— создаватьиотлаживатьпрограммы на современном языке программированияобщего 

назначения из приведённого выше списка, реализующие алгоритмы обработки символьных 

данных (посимвольная обработка строк, подсчёт частоты появления символа в строке; 

использование встроенных функций для обработки строк); 

— создавать и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

одномерных числовых массивов, на одном из языков программирования из приведённого 

вышесписка:заполнениечислового массива случайнымичислами,всоответствиисформулой или 

путём ввода чисел; линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт элементов 

массива, 

удовлетворяющих заданному условию; нахождение суммы, минимального и максимального 

значений элементов массива; 

— использоватьэлектронные таблицы дляобработки, анализа ивизуализации 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, вычисление среднего 

арифметического, поиск максимального и минимального значений), абсолютной, 

относительной и смешанной адресации. 
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ИСТОРИЯ 
Федеральная рабочая программа по учебномупредмету«Истории» на уровне основного общего образования составлена наоснове 

положенийи требований крезультатам освоенияосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвФГОСООО, атакжесучетом 

федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Согласносвоемуназначениюфедеральнаярабочаяпрограммадаетпредставлениеоцелях,общей стратегииобучения, воспитанияи 

развитияобучающихся средствами учебного предмета «История»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Место предмета«История»всистемеосновногообщегообразованияопределяетсяегопознавательнымимировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную картинужизни людей во времени, их социального, 

созидательного,нравственногоопыта. Онаслужитважнымресурсом самоидентификацииличностивокружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи  

прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеиразвитиеличностишкольника,способногок самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров 

наосновеосмысленияиосвоенияисторическогоопытасвоей страныи человечествавцелом,активнои творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной 

и социальной практике. Данная цель предполагает формирование уобучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

пониманиеместаиролисовременной Россиивмире,важности вкладакаждого еенарода, его культуры вобщуюисториюстраны имировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изученияистории навсехуровняхобщегообразованияопределяютсяФГОСООО. На 

уровне основного общего образования ключевыми задачами являются: 

формирование умолодого поколенияориентировдлягражданской, этнонациональной,социальной,культурной самоидентификациив 

окружающем мире; 

овладениезнаниямиобосновныхэтапахразвития человеческогообщества,приособомвнимании кместуи ролиРоссииво всемирно- 

историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своемуОтечеству — многонациональномуРоссийскомугосударству, в 

соответствиисидеямивзаимопонимания, согласияимирамеждулюдьми инародами,в духедемократическихценностейсовременного общества; 

развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсяв различныхисточникахинформациюо событияхи явленияхпрошлого и 

настоящего, рассматривать события 

всоответствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивзаимообусловленности; 
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формированиеушкольниковуменийприменятьисторическиезнаниявучебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном 

имногоконфессиональномобществе3. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программасоставленасучетом количествачасов,отводимого наизучениепредмета«История»базовымучебным планом:в5—8 классах по 

2 часа в неделю, в 9 классе – 2(3) часа в неделю при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»4 

 

иСтруктурапоследовательностьизучениякурсов 

 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГО МИРА 

Введение.Чтоизучаетистория.Источникиисторическихзнаний.Специальные(вспомогательные)историческиедисциплины. 

Историческаяхронология(счетлет 

«дон.э.»и«н.э.»).Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение,расселениеиэволюциядревнейшегочеловека.Условияжизниизанятияпервобытныхлюдей. Овладениеогнем. 
 

3Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы // 

Преподавание истории и обществознания в школе. — 2020.— 
№8.—С.7—8. 

4Последовательностьизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 
5Количествоучебныхчасовопределеноисходяизнагрузки2чвнеделюпри34учебныхнеделях. 

Появлениечеловекаразумного.Охотаисобирательство.Присваивающеехозяйство.Родиродовыеотношения. 
Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие 

обменаи торговли. Переходотродовой ксоседскойобщине.Появлениезнати. Представленияобокружающем мире,верованияпервобытных 

людей. Искусство первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

ДРЕВНИЙМИР 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнего мира. 

ДревнийВосток 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточного мира. 

Древний Египет 

ПриродаЕгипта. Условияжизни изанятиядревнихегиптян. Возникновениегосударственной власти. ОбъединениеЕгипта.Управление 
государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитиеземледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательныепоходыфараонов;ТутмосIII.МогуществоЕгиптапри
222 
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Афины:утверждениедемократии.ЗаконыСолона.РеформыКлисфена,ихзначение.Спарта:основныегруппынаселения,политичес
2
к
2
о
3
е 

 

 

РамсесеII. 

Религиозныеверованияегиптян.БогиДревнегоЕгипта.Храмыижрецы.Пирамиды 

игробницы.Фараон-реформаторЭхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика,медицина).Письменность(иероглифы, папирус). 

Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

ДревниецивилизацииМесопотамии 

ПриродныеусловияМесопотамии(Междуречья).Занятиянаселения.Древнейшиегорода-государства.Созданиеединогогосударства. 

Письменность.Мифыисказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапии его законы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.КультурныесокровищаНиневии.Гибельимперии. Усиление 

Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности 

Природныеусловия,ихвлияниеназанятияжителей.Финикия:развитиеремесел,караваннойиморскойторговли.Города-государства. 

Финикийскаяколонизация.Финикийский алфавит.Палестинаиеенаселение.ВозникновениеИзраильскогогосударства. ЦарьСоломон. Религиозные 

верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий, ДарийI.Расширениетерриториидержавы. 

Государственноеустройство.Центрисатрапии,управлениеимперией.Религияперсов. 

Древняя Индия 

ПриродныеусловияДревнейИндии.Занятиянаселения. Древнейшиегорода-государства. Приходариев вСевернуюИндию. Держава Маурьев. 

Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновениеираспространениебуддизма.КультурноенаследиеДревнейИндии(эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

ДревнийКитай 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. Древнейшие царства. Создание 

объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные,положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторговли. Великийшелковыйпуть. Религиозно-философскиеучения. Конфуций. 

Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм 

Древнейшая Греция 

ПриродныеусловияДревнейГреции.Занятиянаселения.Древнейшиегосударства 

наКрите.Расцветигибель Минойскойцивилизации.ГосударстваАхейской Греции(Микены,Тиринф).Троянскаявойна.Вторжение дорийских 

племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы 

Подъем хозяйственнойжизни после«темныхвеков». Развитиеземледелия иремесла. Становлениеполисов,ихполитическое устройство. 
Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 
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архитектура,скульптура.Пантеон. 
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устройство.Организациявоенного дела.Спартанскоевоспитание. 
Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского 

могущества;Фемистокл.БитваприФермопилах. ЗахватперсамиАттики. ПобедыгрековвСаламинскомсражении,приПлатеяхиМикале. Итоги 

греко-персидских войн. 

ВозвышениеАфинскогогосударства.АфиныприПерикле.Хозяйственнаяжизнь.Развитиерабовладения.Пелопоннесскаявойна: причины, 

участники, итоги. Упадок Эллады. 

КультураДревнейГреции 

Религиядревнихгреков;пантеонбогов.Храмыижрецы.Развитиенаук.Греческаяфилософия.Школаиобразование. Литература. 

Греческоеискусство:архитектура,скульптура.Повседневнаяжизньибытдревнихгреков.Досуг(театр, спортивные состязания). Общегреческие 

игры в Олимпии. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. Коринфский союз. Александр 

МакедонскийиегозавоеваниянаВостоке.РаспаддержавыАлександраМакедонского.ЭллинистическиегосударстваВостока.Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим 

ВозникновениеРимскогогосударства 

ПриродаинаселениеАпеннинскогополуостровавдревности.Этрусскиегорода-государства. Наследиеэтрусков. Легендыобосновании Рима. 

Рим эпохи царей. Республика римскихграждан. Патриции и плебеи. Управлениеи законы. Римское войско. Верованиядревних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье 

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена.УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье. 

Римскиепровинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны 

Подъемсельскогохозяйства.Латифундии.Рабство.Борьбазааграрнуюреформу.ДеятельностьбратьевГракхов:проектыреформ, мероприятия, 

итоги. Гражданская война 

и установлениедиктатуры Суллы. ВосстаниеСпартака. Участиеармиивгражданскихвойнах.Первый триумвират. ГайЮлийЦезарь:путь к власти, 
диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии 

Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгуст.ИмператорыРима:завоеватели 

и правители.Римская империя:территория,управление.Римскоегражданство.Повседневнаяжизньвстолицеи провинциях. Возникновениеи 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнегоРима 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук.Римскиеисторики.Искусство Древнего Рима: 



Федеральнаярабочаяпрограмма|История.5–9классы 

225 

 

 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ 

Введение.Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 

НародыЕвропывраннееСредневековье 

ПадениеЗападной Римскойимперии иобразованиеварварскихкоролевств.Завоеваниефранками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской 

власти. Салическая правда. Принятие франками христианства. 

ФранкскоегосударствовVIII—IXвв.Усилениевластимайордомов.КарлМартелл 

иеговоеннаяреформа.ЗавоеванияКарлаВеликого.Управление империей.«Каролингскоевозрождение».Верденскийраздел,егопричиныи значение. 

ОбразованиегосударстввоФранции,Германии,Италии.СвященнаяРимскаяимперия.БританияиИрландиявраннееСредневековье. 

Норманны:общественный строй,завоевания.Ранниеславянскиегосударства. ВозникновениеВенгерскогокоролевства.Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. 

ВизантийскаяимпериявVI—ХIвв. 

Территория,населениеимперииромеев.Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодификациязаконов.ВнешняяполитикаВизантии. 

Византияиславяне.Власть императора 

ицерковь. Церковныесоборы.КультураВизантии.Образованиеикнижноедело.Художественнаякультура(архитектура, мозаика,фреска, иконопись). 

Арабы вVI—ХIвв. 

ПриродныеусловияАравийскогополуострова.Основныезанятияарабов.Традиционныеверования.ПророкМухаммади возникновение 

ислама.Хиджра.Победановойверы.Коран.Завоеванияарабов.Арабскийхалифат, его расцветираспад.Культураисламскогомира. Образование и 

наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество 

Аграрноепроизводство.Натуральноехозяйство.Феодальноеземлевладение.Знать 

и рыцарство:социальныйстатус, образ жизни.Замоксеньора. Куртуазнаякультура. Крестьянство:зависимостьотсеньора,повинности, условия 

жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов за 

самоуправление.Средневековыегорода-республики.Развитиеторговли. Ярмарки.ТорговыепутивСредиземноморьеинаБалтике.Ганза. Облик 

средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправославие.Борьбапапзанезависимостьцерквиотсветскойвласти. 

Крестовыепоходы:цели,участники, итоги. Духовно-рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияи распространения. Преследование еретиков. 

ГосударстваЕвропывХII—ХVвв. 

Усилениекоролевскойвластив странахЗападнойЕвропы. Сословно-представительнаямонархия. Образованиецентрализованных государств в 
Англии, Франции. Столетняя война; 
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Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское государство в XIV—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованныхгосударств наПиренейскомполуострове. Итальянскиегосударствав XII—XVвв. Развитиеэкономикив европейских странахв 

периодзрелого Средневековья. Обострениесоциальныхпротиворечий вХIVв.(Жакерия, восстаниеУотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавХII—ХVвв.Экспансиятурок-османов. ОсманскиезавоеваниянаБалканах. Падение 

Константинополя. 

КультурасредневековойЕвропы 

Представлениясредневековогочеловекао мире.Месторелигиивжизничеловека 
и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский иготический стили вхудожественной культуре. Развитиезнанийо природеи человеке.Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; 

И. Гутенберг. 

СтраныВостокавСредние века 

Османскаяимперия:завоеваниятурок-османов(Балканы,падениеВизантии),управлениеимперией,положениепокоренныхнародов. 
Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай:империи,правители иподданные,борьбапротивзавоевателей. Японияв Средниевека:образованиегосударства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура. Традиционныеискусстваиремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,культура.Появлениеевропейскихзавоевателей. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

ИСТОРИЯРОССИИ.ОТРУСИКРОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Введение.РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистрии.ИсточникипоисторииРоссии. 

Народыигосударстванатерриториинашейстраны вдревности.ВосточнаяЕвропа в 

середине I тыс. н. э. 

Заселениетерриториинашейстраны человеком. Палеолитическоеискусство.ПетроглифыБеломорьяиОнежскогоозера.Особенности перехода 
от присваивающего хозяйства 

кпроизводящему.Ареалыдревнейшегоземледелияискотоводства.Появлениеметаллическихорудийиихвлияниенапервобытноеобщество. 

Центры древнейшейметаллургии. Кочевыеобщества евразийскихстепей вэпохубронзыираннемжелезномвеке. Степьиеероль в 

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтыс.дон. э.Скифыискифская культура. Античныегорода-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросославянскойпрародинеипроисхожденииславян. 
Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — 

балты и финно-угры. Хозяйствовосточныхславян,ихобщественный стройиполитическаяорганизация. Возникновениекняжескойвласти. 

Традиционныеверования. 
226 
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СтраныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока.Тюркскийкаганат.Хазарскийкаганат. ВолжскаяБулгария. 

Русьв IX —началеXIIв. 

ОбразованиегосударстваРусь.Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственности:природно-климатическийфактори 

политические процессы в Европе в конце 

Iтыс.н.э.Формированиеновойполитическойиэтнической картыконтинента. 

ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиягосударства Русь. 

Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья.ОтношениясВизантийскойимперией,странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейскихстепей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг вгреки». 

Волжскийторговыйпуть.Языческийпантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение. ВизантийскоенаследиенаРуси. 

РусьвконцеX—началеXIIв.ТерриторияинаселениегосударстваРусь/Русскаяземля.КрупнейшиегородаРуси. 
НовгородкакцентросвоенияСевераВосточнойЕвропы, колонизацияРусскойравнины.Территориально-политическаяструктураРуси, 

волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть междусыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

ОбщественныйстройРуси: дискуссии в исторической науке. 

Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.Купцы. 

Категориирядовогоизависимогонаселения.Древнерусскоеправо:РусскаяПравда,церковныеуставы. 

Русьвсоциально-политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународныесвязи:отношениясВизантией,печенегами, 

половцами(Дешт-и-Кипчак),странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы.ХерсонесвкультурныхконтактахРусииВизантии. 

Культурноепространство.Русьвобщеевропейскомкультурномконтексте.Картинамирасредневековогочеловека. 

Повседневнаяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины.Дети и 

их воспитание. Календарь и хронология. 

КультураРуси.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-мефодиевскаятрадициянаРуси.Письменность. 

Распространениеграмотности,берестяныеграмоты. 
«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». 

Произведениялетописногожанра.«Повестьвременныхлет».Первыерусскиежития.ПроизведенияВладимираМономаха.Иконопись. 

Искусствокниги.Архитектура.Началохрамовогостроительства:Десятиннаяцерковь,СофияКиевская,София Новгородская.Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русьв серединеXII—началеXIIIв. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей:Черниговская,Смоленская,Галицкая,Волынская,Суздальская.Земли,имевшиеособыйстатус:КиевскаяиНовгородская. Эволюция 

общественного строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формированиерегиональныхцентровкультуры:летописаниеипамятники литературы:Киево-Печерскийпатерик,молениеДаниила Заточника, 

«Слово о полкуИгореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 
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Русскиеземлииихсоседи в серединеXIII—XIVв. 

ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков.ПоходыБатыянаВосточнуюЕвропу.Возникновение Золотой 

Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 

(такназываемоеордынскоеиго). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключение 

вегосоставчастирусскихземель. Северо-западныеземли:НовгородскаяиПсковская. ПолитическийстройНовгородаиПскова. Рольвечеи князя. 

Новгород и немецкая Ганза. 

Орденакрестоносцеви борьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси. АлександрНевский. ВзаимоотношениясОрдой. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери иМосквы. Усиление Московского княжества. 

ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.Закреплениепервенствующегоположениямосковскихкнязей. 

ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву. РольПравославнойцерквивордынскийпериодрусскойистории.СвятительАлексий Московский и 

преподобный Сергий Радонежский. 

Народы игосударства степнойзоныВосточной Европы иСибиривXIII—XVвв. Золотаяорда: государственныйстрой,население, экономика, 

культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

РаспадЗолотойОрды,образованиетатарскихханств.Казанскоеханство.Сибирскоеханство.Астраханскоеханство.НогайскаяОрда. 
Крымскоеханство.Касимовскоеханство.НародыСеверного Кавказа.ИтальянскиефакторииПричерноморья(Каффа,Тана, Солдайя и 

другие) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурноепространство.ИзменениявпредставленияхокартинемиравЕвразиивсвязисзавершениеммонгольскихзавоеваний. 

Культурноевзаимодействиецивилизаций.Межкультурныесвязиикоммуникации(взаимодействиеивзаимовлияниерусскойкультуры 

икультурнародовЕвразии).Летописание.ЛитературныепамятникиКуликовского цикла.Жития.ЕпифанийПремудрый.Архитектура. 

Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 

БорьбазарусскиеземлимеждуЛитовскимиМосковскимгосударствами.ОбъединениерусскихземельвокругМосквы.Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгороди Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва — третийРим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 
единогогосударства. Переменыв устройстведворавеликогокнязя:новаягосударственнаясимволика;царский титули регалии;дворцовоеи 

церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление 

автокефалииРусскойцеркви. Внутрицерковнаяборьба(иосифлянеинестяжатели).Ереси. ГеннадиевскаяБиблия.Развитиекультуры единого Русского 

государства. Летописание:общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русскаяиконакакфеноменмировогоискусства. Повседневнаяжизньгорожанисельскихжителейвдревнерусскийи раннемосковский 

периоды. 

Нашкрай6сдревнейшихвремендоконцаXVв. 
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7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯ НОВОГОВРЕМЕНИ.КОНЕЦ XV—XVIIв. 

Введение.Понятие«Новоевремя».ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНовоговремени. 

Великиегеографические открытия 

ПредпосылкиВеликихгеографическихоткрытий.Поискиевропейцамиморскихпутей 

встраныВостока.ЭкспедицииКолумба. Тордесильясскийдоговор1494г.ОткрытиеВаско да 

Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана 

иоткрытиеАвстралии. ЗавоеванияконкистадороввЦентральнойиЮжнойАмерике(Ф. Кортес, Ф. Писарро).Европейцыв Северной Америке. 

Поиски северо-восточного морского пути в Китай 

иИндию.Политические,экономическиеикультурныепоследствияВеликихгеографическихоткрытийконцаXV—XVIв. 

ИзменениявевропейскомобществевXVI—XVII вв. 

Развитиетехники,горного дела, производстваметаллов. Появлениемануфактур. Возникновениекапиталистическихотношений. 

Распространениенаемного труда в деревне. Расширение внутреннего имирового рынков. Изменения в сословнойструктуре общества, 

появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

 

6Материалпоисториисвоегокраяпривлекаетсяприрассмотренииключевыхсобытийипроцессовотечественнойистории. 
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РеформацияиконтрреформациявЕвропе 

ПричиныРеформации.НачалоРеформациивГермании;М.Лютер.РазвертываниеРеформациииКрестьянскаявойнавГермании. 

РаспространениепротестантизмавЕвропе. Кальвинизм.Религиозныевойны.Борьбакатолическойцеркви противреформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

ГосударстваЕвропывXVI—XVII вв. 

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодолениераздробленности.Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испанияподвластьюпотомковкатолическихкоролей.Внутренняяи внешняяполитикаиспанскихГабсбургов. Национально- освободительное 

движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция:путькабсолютизму.Королевскаявластьицентрализацияуправлениястраной.Католикиигугеноты.Религиозныевойны. 

ГенрихIV.Нантскийэдикт1598г.ЛюдовикXIII 

икардиналРишелье.Фронда.ФранцузскийабсолютизмприЛюдовикеXIV. 

Англия. Развитиекапиталистического предпринимательствавгородахидеревнях. Огораживания.Укреплениекоролевскойвластипри Тюдорах. 

Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

АнглийскаяреволюциясерединыXVIIв.Причины,участники,этапыреволюции.Размежеваниевреволюционномлагере.О.Кромвель. 

Итогиизначениереволюции.РеставрацияСтюартов.Славнаяреволюция.Становлениеанглийскойпарламентскоймонархии. 

СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропы. Вмиреимперийивнеего.Германскиегосударства.Итальянскиеземли. 
Положениеславянскихнародов.ОбразованиеРечиПосполитой. 

МеждународныеотношениявXVI—XVIIвв. 

Борьбазапервенство, военныеконфликтымеждуевропейскими державами. Столкновениеинтересовв приобретенииколониальных 

владений игосподственаторговыхпутях. Противостояниеосманской экспансии в Европе. Образованиедержавы австрийскихГабсбургов. 

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.Стилихудожественнойкультуры(барокко,классицизм).Французскийтеатрэпохиклассицизма. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и ихоткрытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 

Утверждениерационализма. 

СтраныВостокавXVI—XVIIвв. 

Османская империя: навершине могущества. Сулейман I Великолепный:завоеватель,законодатель. Управлениемногонациональной 

империей.Османскаяармия. ИндияприВеликихМоголах. Началопроникновенияевропейцев. Ост-Индскиекомпании. Китайв эпохуМин. 

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, 

установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. 

«Закрытие»страныдляиноземцев.Культураиискусствостран 

Востока в XVI—XVII вв. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 
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ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВ XVI—XVIIвв.:ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВА К 
ЦАРСТВУ (45 ч) 

Россияв XVIв. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершениеобъединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединениеПсковской,Смоленской,Рязанскойземель. Отмираниеудельнойсистемы.Укреплениевеликокняжескойвласти.Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в 

управлениигосударством.«Малаядума». Местничество.Местноеуправление:наместникииволостели, системакормлений. Государствои 

церковь. 

ЦарствованиеИванаIV. РегентствоЕленыГлинской. Сопротивлениеудельныхкнязейвеликокняжескойвласти.Унификация денежной 

системы. 

Периодбоярского правления.Борьбазавластьмеждубоярскими кланами.Губная реформа. Московскоевосстание1547г.Ереси. Принятие 

Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

еесоставизначение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссии о характеренародногопредставительства. Отменакормлений.Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа — формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика РоссиивXVIв.Создание стрелецкихполкови «Уложениео 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 

пораженияРоссиивЛивонскойвойне.ПоходЕрмакаТимофеевичанаСибирскоеханство.НачалоприсоединениякРоссии ЗападнойСибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 

Торгово-ремесленноенаселениегородов. Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:Указо «заповедныхлетах». Формированиевольного 

казачества. 

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства. Финно-угорскиенароды.НародыПоволжьяпослеприсоединенияк России. 

Служилые татары. Сосуществование религий 

вРоссийскомгосударстве.Русскаяправославнаяцерковь.Мусульманскоедуховенство. 

Опричнина,дискуссияоеепричинахихарактере.Опричныйтеррор.РазгромНовгорода 

иПскова. Московскиеказни1570г.Результаты ипоследствияопричнины. ПротиворечивостьличностиИванаГрозного.Результаты ицена 

преобразований. 

Россия вконцеXVIв. ЦарьФедорИванович.Борьбазавластьв боярскомокружении. ПравлениеБорисаГодунова.Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор 

со Швецией:восстановлениепозицийРоссиивПрибалтике. Противостояниес Крымскимханством.Строительство российскихкрепостейи засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

СмутавРоссии 

НаканунеСмуты.Династическийкризис.Земскийсобор 
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1598 г. иизбраниенацарство БорисаГодунова.ПолитикаБорисаГодуновавотношении боярства. Голод1601—1603гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство.ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика. 

Восстание1606г.и убийствосамозванца. 

ЦарьВасилийШуйский.ВосстаниеИванаБолотникова.Перерастаниевнутреннего кризисавгражданскуювойну.ЛжедмитрийII. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

ОборонаТроице-Сергиевамонастыря.Выборгский договормеждуРоссией иШвецией. ПоходвойскаМ.В. Скопина-Шуйского иЯ.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войнупротив России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договороб избрании на престол польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание1611г.исожжение городаоккупантами.Первое ивтороеземскиеополчения.Захват Новгородашведскимивойсками.«Советвсея земли». 

ОсвобождениеМосквыв1612 г. 

ОкончаниеСмуты.Земскийсобор1613г.и егорольв укреплении государственности.Избраниенацарство МихаилаФедоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утратавыходакБалтийскомуморю.ПродолжениевойнысРечьюПосполитой.Поход принцаВладиславанаМоскву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги 

ипоследствияСмутноговремени. 

РоссиявXVIIв. 

РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедоровича.Восстановлениеэкономическогопотенциаластраны. 

Продолжениезакрепощениякрестьян.Земскиесоборы.РольпатриархаФиларетавуправлениигосударством. 

ЦарьАлексейМихайлович.Укреплениесамодержавия.ОслаблениеролиБоярскойдумы 

в управлении государством.Развитиеприказногостроя.ПриказТайныхдел. Усилениевоеводскойвластив уездахи постепеннаяликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

*ПравительствоБ.И.МорозоваиИ.Д.Милославского:итогиегодеятельности.ПатриархНикон,егоконфликтсцарскойвластью. 
РасколвЦеркви.ПротопопАввакум,формированиерелигиознойтрадициистарообрядчества.ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества. Налоговая 

(податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственнойспециализациирегионовРоссийскогогосударства. ТорговыйиНовоторговый уставы.Торговлясевропейскими странами и Востоком. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества. Государевдвор,служилыйгород,духовенство,торговыелюди,посадскоенаселение, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстаниясередины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIIв.Возобновлениедипломатическихконтактов 
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состранамиЕвропыиАзиипослеСмуты. Смоленскаявойна.Поляновскиймир.Контакты 

справославнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации, распространениюкатоличества.КонтактысЗапорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и 

Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. 

иеерезультаты.Укреплениеюжныхрубежей. 

Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение».«Чигиринскаявойна» и 

Бахчисарайский мирный договор.ОтношенияРоссиисостранамиЗападнойЕвропы.Военныестолкновениясманьчжурами и империей Цин 

(Китаем). 

Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиив XVIIв. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытийирусскиегеографическиеоткрытия.ПлаваниеСеменаДежнева.ВыходкТихомуокеану. 

ПоходыЕрофеяХабароваиВасилияПояркова 

иисследованиебассейнарекиАмур.ОсвоениеПоволжьяиСибири. 

Калмыцкоеханство.Ясачноеналогообложение.Переселениерусскихнановыеземли.Миссионерствоихристианизация. 

Межэтническиеотношения.Формированиемногонациональнойэлиты. 

КультурноепространствоXVI–XVIIвв. 

Изменениявкартинемирачеловекав XVI—XVIIвв.иповседневнаяжизнь.Жилище 
и предметыбыта.Семья исемейныеотношения. Религияи суеверия. Проникновениеэлементовевропейскойкультуры в бытвысшихслоев населения 

страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз 

Фрязин, ПетрокМалой. СоборПокрованаРву. Монастырскиеансамбли(Кирилло-Белозерский, Соловецкий,Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное 

искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.ПерепискаИванаГрозногоскняземАндреемКурбским. 

ПублицистикаСмутноговремени.Усилениесветскогоначалавроссийскойкультуре. СимеонПолоцкий. Немецкаяслободакакпроводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитиеобразованияи научныхзнаний. Школы приАптекарском иПосольском приказах. «Синопсис»Иннокентия Гизеля —первое учебное 

пособие по истории. 

НашкрайвXVI—XVIIвв. 

Обобщение 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯ НОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв.(23ч) 

Введение. 

ВекПросвещения 

Истокиевропейского Просвещения.Достиженияестественныхнаукираспространениеидей рационализма.АнглийскоеПросвещение; Дж. 
Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. Философские и политические 
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идеи 

Ф.М. Вольтера,Ш. Л. Монтескье,Ж.Ж. Руссо. «Энциклопедия»(Д. Дидро,Ж.Д’Аламбер). ГерманскоеПросвещение.Распространениеидей 

Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей 

ифилософов». 

ГосударстваЕвропывXVIIIв. 

МонархиивЕвропеXVIIIв.:абсолютныеипарламентскиемонархии.Просвещенныйабсолютизм:правители,идеи,практика. 

Политикавотношении сословий:старыепорядки и новыевеяния. Государствои Церковь. Секуляризацияцерковныхземель. Экономическая политика 

власти. Меркантилизм. 

ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Ториивиги. ПредпосылкипромышленногопереворотавАнглии. 
Техническиеизобретенияи созданиепервыхмашин.Появлениефабрик, заменаручноготрудамашинным.Социальныеи экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарогопорядка.Попыткипроведенияреформ.Королевскаявластьисословия. 

Германскиегосударства,монархияГабсбургов,итальянскиеземливXVIIIв.РаздробленностьГермании.ВозвышениеПруссии. 

ФридрихIIВеликий. ГабсбургскаямонархиявXVIIIв.ПравлениеМарииТерезиииИосифаII. Реформыпросвещенногоабсолютизма. Итальянские 
государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

ГосударстваПиренейскогополуострова.Испания:проблемывнутреннегоразвития,ослаблениемеждународныхпозиций.Реформыв правление 

Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальнымивладениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость 

Созданиеанглийскихколонийнаамериканскойземле.Составевропейскихпереселенцев.Складываниеместногосамоуправления. 

Колонисты ииндейцы.Южныеи северныеколонии:особенностиэкономического развитияисоциальныхотношений. Противоречиямежду 

метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс 

(1774)иначалоВойнызанезависимость.Первыесражениявойны.СозданиерегулярнойармииподкомандованиемДж.Вашингтона. 

ПринятиеДекларациинезависимости(1776).Перелом 

ввойнеиеезавершение.ПоддержкаколонистовсостороныРоссии.ИтогиВойны 
занезависимость.Конституция(1787).«Отцы-основатели». Билльоправах(1791).Значениезавоеваниясевероамериканскимиштатами независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. Декларация прав человека и 

гражданина.Политическиетеченияидеятели революции(Ж.Ж.Дантон,Ж.-П.Марат).Упразднениемонархииипровозглашениереспублики. 

Вареннскийкризис.Началовойнпротивевропейскихмонархов.Казнькороля.Вандея.Политическаяборьба 

в годы республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитетобщественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от 

основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение 

Директории. НаполеонБонапарт.Государственныйпереворот18—19брюмера(ноябрь1799г.). Установлениережимаконсульства. Итогии 

значение революции. 
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ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

Развитиенауки.Новаякартинамиравтрудахматематиков,физиков,астрономов.Достижениявестественныхнаукахимедицине. 

Продолжение географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественныестили:классицизм,барокко,рококо. Музыкадуховнаяисветская.Театр:жанры,популярныеавторы,произведения. Сословный 

характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

МеждународныеотношениявXVIIIв. 

Проблемыевропейского балансасил идипломатия. УчастиеРоссиивмеждународныхотношенияхв XVIII в. Севернаявойна(1700— 1721). 

Династические войны «за наследство». 

Семилетняявойна(1756—1763).РазделыРечиПосполитой.ВойныантифранцузскихкоалицийпротивреволюционнойФранции. 

Колониальныезахватыевропейскихдержав. 

СтраныВостокавXVIIIв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление 

империиВеликихМоголов.Борьбаевропейцевзавладения вИндии.Утверждениебританского владычества.Китай. Империя Цинв XVIIIв.: власть 

маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для 

иноземцев. Японияв XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIIIв. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIII в. 

 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВ КОНЦЕXVII—XVIIIв.:ОТЦАРСТВА К 
ИМПЕРИИ (45 ч) 

Введение. 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI 

Причиныипредпосылкипреобразований.РоссияиЕвропавконцеXVIIв.Модернизациякакжизненноважнаянациональнаязадача. 

Начало царствованияПетраI, борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи. Стрелецкиебунты. Хованщина.Первыешагинапути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическаяполитика. Строительство заводовимануфактур. СозданиебазыметаллургическойиндустриинаУрале. Оружейные 

заводыикорабельныеверфи. Рольгосударства всозданиипромышленности.Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидациядворянского сословия, повышениеего роли 

вуправлении страной. Указо единонаследии иТабельо рангах.Противоречиявполитике 

поотношениюккупечествуи городским сословиям: расширениеихправвместном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городская 

иобластная(губернская)реформы.Сенат, коллегии,органынадзораисуда. Усилениецентрализацииибюрократизацииуправления. 

Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутскиенаборы. 
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Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода.Положениеинославныхконфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.Социальныедвижениявпервойчетверти XVIII 

в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняяполитика. Севернаявойна.Причиныицеливойны.Неудачивначалевойны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба 

загегемониюнаБалтике.Сраженияум. Гангут ио. Гренгам. Ништадтский мир иегопоследствия.ЗакреплениеРоссиинаберегахБалтики. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначала 
в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений.Развитиенауки.ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге.Кунсткамера. Светскаяживопись,портретпетровскойэпохи.Скульптураи 

архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 

вобразежизнироссийского дворянства.«Юности честноезерцало». Новыеформыобщения 

вдворянскойсреде.Ассамблеи,балы,светскиегосударственныепраздники.Европейскийстиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультуре. 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты(7 ч) 

Причинынестабильностиполитического строя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм.СозданиеВерховноготайногосовета.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.Минихавуправлениииполитическойжизнистраны. 
Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-восточнойокраинах.ПереходМладшегожузаподсуверенитет Российскойимперии. 

ВойнасОсманской империей. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.Деятельность 

П. И. Шувалова. Создание Дворянского иКупеческого банков. Усиление роли косвенныхналогов. Ликвидация внутреннихтаможен. 

Распространениемонополийвпромышленностиивнешнейторговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.ЛомоносовиИ.И. 

Шувалов.Россия 

вмеждународныхконфликтах1740—1750-хгг.УчастиевСемилетнейвойне. 

ПетрIII. Манифестовольности дворянства.Причиныпереворота28июня1762 г. 

Россия в1760—1790-хгг. 

ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России.Секуляризацияцерковныхземель.ДеятельностьУложенной комиссии.Экономическаяифинансоваяполитикаправительства.Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Положениесословий.Дворянство—«первенствующеесословие»империи.Привлечение 
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представителейсословийкместномууправлению.Созданиедворянскихобществвгуберниях 

иуездах.Расширениепривилегийгильдейскогокупечествавналоговойсфереигородскомуправлении. 

НациональнаяполитикаинародыРоссиив XVIIIв.Унификацияуправлениянаокраинахимперии. Ликвидациягетманствана Левобережной 

Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев 

вРоссию.РасселениеколонистоввНовороссии, Поволжье, другихрегионах. Укреплениеверотерпимостипоотношениюкнеправославными 

нехристианским конфессиям. Политика 

поотношениюкисламу.Башкирскиевосстания.Формированиечертыоседлости. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIв. Крестьяне:крепостные,государственные,монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика 

поотношениюксвоимкрепостным.Барщинноеиоброчноехозяйство.Дворовыелюди. Ролькрепостногостроявэкономикестраны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильнойпромышленности:распространениепроизводствахлопчатобумажныхтканей.Началоизвестныхпредпринимательскихдинастий: 

Морозовы,Рябушинские,Гарелины,Прохоровы,Демидовы и 

другие. 

Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутри страны. Водно-транспортныесистемы:Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и другие Ярмарки и ихроль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве. Восстание 

подпредводительствомЕмельянаПугачева. Антидворянскийиантикрепостническийхарактер движения. Рольказачества, народовУралаи 

Поволжья в восстании. Влияние восстания 

навнутреннююполитикуиразвитиеобщественноймысли. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи.Н.И.Панин 
и А. А. Безбородко. Борьба России завыход кЧерномуморю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, 

победы российскихвойскподихруководством. ПрисоединениеКрымаиСеверного Причерноморья.Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потемкин.ПутешествиеЕкатериныIIнаюгв1787 г. 

УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссиивПольшедоначала 
1770-хгг.:стремлениекусилениюроссийскоговлиянияв условияхсохраненияпольскогогосударства. УчастиеРоссиив разделахПольши вместе с 
империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 

Борьбаполяковзанациональнуюнезависимость.Восстаниеподпредводительством Т. 

Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политикустраны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение 

дворянскихпривилегий.Укреплениеабсолютизмачерезотказотпринципов«просвещенногоабсолютизма»и усилениебюрократического 
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иполицейскогохарактерагосударстваиличнойвластиимператора.Актопрестолонаследии 

иМанифесто«трехдневнойбарщине».Политикапоотношениюкдворянству,взаимоотношениясо столичнойзнатью.Мерывобласти внешней 

политики. Причины дворцового переворота 

11 марта1801г. 

УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.Итальянскийи Швейцарский походыА. В. Суворова. Действияэскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

Идеи Просвещения в российскойобщественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые 

журналы. ОбщественныеидеивпроизведенияхА. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков,материалыоположении 

крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга 

вМоскву». 
Русская культура и культура народов России вXVIII в. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежнойЕвропы.Масонство вРоссии. Распространение вРоссииосновныхстилейи жанров европейской 

художественнойкультуры(барокко, классицизм, рококо). Вкладвразвитиерусскойкультуры ученых, художников,мастеров,прибывшихиз- за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческомупрошлому России к концустолетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы.Духовенство.Купечество.Крестьянство. 
Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. Географические 

экспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.ОсвоениеАляскииСеверо-ЗападногопобережьяАмерики.Российско-американскаякомпания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская 

академия. Е. Р. Дашкова. 

М.В.Ломоносовиегорольвстановлениироссийскойнаукииобразования. 

ОбразованиевРоссиив XVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание«новойпороды»людей. Основаниевоспитательныхдомов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 

издворянства.Московскийуниверситет—первыйроссийскийуниверситет. 
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Петербургаидругихгородов.БарокковархитектуреМосквыиПетербурга. Переходкклассицизму,созданиеархитектурныхансамблейв стиле 

классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения.АкадемияхудожестввПетербурге.Расцветжанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния 

визобразительномискусствевконцестолетия. 

НашкрайвXVIIIв. 

Обобщение). 

9 КЛАСС 
ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯ НОВОГОВРЕМЕНИ.XIX—НАЧАЛОХХ в. 

(23 (34)ч) 
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Введение. 

Европав началеXIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские 

коалиции.ПолитикаНаполеонавзавоеванныхстранах. Отношениенаселениякзавоевателям:сопротивление, сотрудничество. Поход армии 

НаполеонавРоссиюикрушениеФранцузскойимперии.Венскийконгресс:цели,главныеучастники,решения.СозданиеСвященногосоюза. 

РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.:экономика,социальныеотношения,политическиепроцессы 

Промышленныйпереворот,егоособенностивстранахЕвропыиСША.Изменения 

всоциальнойструктуреобщества.Распространениесоциалистическихидей;социалисты-утописты. 

Выступлениярабочих.СоциальныеинациональныедвижениявстранахЕвропы.Оформлениеконсервативных,либеральных, радикальных 

политических течений и партий. 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815—1840-егг. 

Франция:Реставрация, Июльскаямонархия,Втораяреспублика.Великобритания:борьба 

запарламентскуюреформу;чартизм. Нарастаниеосвободительныхдвижений.ОсвобождениеГреции.Европейскиереволюции 1830г. и 1848—

1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсередине ХIХ—началеХХ в. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение.Политическиеисоциальныереформы.Британская 

колониальная империя; доминионы. 

Франция. ИмперияНаполеона III:внутренняяи внешняяполитика.Активизацияколониальнойэкспансии.Франко-германскаявойна 1870—
1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж.Гарибальди.Образованиеединогогосударства.Король Виктор 

Эммануил II. 

Германия. Движениезаобъединениегерманскихгосударств. О.Бисмарк.Северогерманскийсоюз.ПровозглашениеГерманской империи. 

Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

СтраныЦентральнойиЮго-ВосточнойЕвропы вовторойполовине 

XIX — начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные движения. 

ПровозглашениедуалистическойАвстро-Венгерскоймонархии(1867). Югославянские народы:борьбазаосвобождениеотосманского господства. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; 

аболиционизм.Гражданскаявойна(1861—1865):причины,участники,итоги.А.Линкольн.ВосстановлениеЮга.Промышленныйроствконце XIX в. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконце XIX — 

начале ХХ в. 

Завершениепромышленногопереворота.Втораяпромышленнаяреволюция.Индустриализация.Монополистическийкапитализм. 

Технический прогрессвпромышленности 

исельскомхозяйстве.Развитиетранспортаисредств связи.МиграцияизСтароговНовыйСвет.Положениеосновныхсоциальныхгрупп. 
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Рабочеедвижениеипрофсоюзы.Образованиесоциалистическихпартий. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХ в. 

Политикаметрополийвлатиноамериканскихвладениях.Колониальноеобщество.Освободительнаяборьба:задачи,участники,формы 

выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашениенезависимыхгосударств. ВлияниеСШАнастраны Латинской Америки.Традиционныеотношения;латифундизм. 

Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение. 

СтраныАзии вХIХ —началеХХв. 

Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава.«ОткрытиеЯпонии».РеставрацияМэйдзи.Введениеконституции. 

Модернизациявэкономикеисоциальныхотношениях.Переходкполитикезавоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая.Политика«самоусиления».Восстание 

«ихэтуаней». Революция1911—1913гг.СуньЯтсен. 

Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ.ПолитикаТанзимата.Принятиеконституции. 

Младотурецкаяреволюция1908—1909гг. 

Революция 1905—1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857—1859). Объявление Индии владением 

британскойкороны.ПолитическоеразвитиеИндиивовторойполовинеXIXв. СозданиеИндийскогонационального конгресса.Б.Тилак, М.К. Ганди. 

НародыАфрикивХIХ —началеХХв. 

Завершениеколониальногоразделамира.КолониальныепорядкиитрадиционныеобщественныеотношениявстранахАфрики. 

Выступленияпротивколонизаторов.Англо-бурскаявойна. 

РазвитиекультурывXIX—началеХХв. 

НаучныеоткрытияитехническиеизобретениявXIX—началеХХв.Революциявфизике.Достиженияестествознанияимедицины. 

Развитиефилософии,психологииисоциологии. 

Распространениеобразования.Технический прогрессиизменениявусловияхтруда 

иповседневнойжизнилюдей.Художественная культураXIX—началаХХв. Эволюциястилей 

влитературе,живописи:классицизм,романтизм,реализм.Импрессионизм.Модернизм.Сменастилейвархитектуре.Музыкальноеи театральное 

искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

МеждународныеотношениявXIX—началеXXв. 

Венская системамеждународныхотношений.Внешнеполитическиеинтересы великихдержав иполитикасоюзоввЕвропе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира.Формированиевоенно-политическихблоковвеликихдержав.ПерваяГаагскаямирнаяконференция(1899). Международныеконфликты и 

войны в конце XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЙСКАЯИМПЕРИЯ ВXIX—НАЧАЛЕXXВ.(45(58)ч) 

Введение. 
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Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 

ПроектылиберальныхреформАлександраI. Внешниеивнутренниефакторы. Негласныйкомитет.Реформыгосударственного управления. 

М. М. Сперанский. 

ВнешняяполитикаРоссии. ВойнаРоссиисФранцией1805— 1807 

гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—1809 г. 

и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие 

российскойимировойистории XIXв. Венскийконгрессиего решения. Священный союз.Возрастаниероли России вевропейскойполитике после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституция1815г. Военныепоселения. 
Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союзспасения,Союзблагоденствия,Северноеи Южноеобщества.Восстаниедекабристов14декабря1825г. 

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, попечительствообобразовании. Крестьянскийвопрос.Реформагосударственныхкрестьян П.Д. Киселева1837—1841гг. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширениеимперии:русско-иранскаяирусско-турецкаявойны.*РоссияиЗападнаяЕвропа:особенностивзаимноговосприятия. 

«Священныйсоюз».РоссияиреволюциивЕвропе.Восточныйвопрос.РаспадВенскойсистемы.Крымскаявойна.Героическаяоборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г. 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещикикрестьянин,конфликтыисотрудничество. 

ПромышленныйпереворотиегоособенностивРоссии.Началожелезнодорожногостроительства.МоскваиПетербург:спордвухстолиц. 

Города 

какадминистративные,торговыеипромышленныецентры.Городскоесамоуправление. 

Общественнаяжизньв1830—1850-егг.Рольлитературы,печати,университетов 
в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение 

социалистическоймысли. Складываниетеориирусскогосоциализма.А. И.Герцен.Влияниенемецкойфилософии ифранцузского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. ОткрытиеАнтарктиды. ДеятельностьРусскогогеографическогообщества.Школыиуниверситеты. Народнаякультура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь вгороде и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

НародыРоссиивпервой половинеXIXв. 

МногообразиекультурирелигийРоссийскойимперии.Православнаяцерковьиосновныеконфессии(католичество,протестантство, 
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ислам,иудаизм,буддизм).Конфликты 

и сотрудничествомеждународами. Особенности административного управлениянаокраинахимперии.Царство Польское.Польскоевосстание 1830—

1831 гг. Присоединение Грузии 

иЗакавказья.Кавказскаявойна.ДвижениеШамиля. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександре II 

Реформы1860—1870-хгг.— движениекправовомугосударствуи гражданскомуобществу. Крестьянская реформа 1861г. иее последствия. 

Крестьянская община. Земская 

игородскаяреформы.Становлениеобщественного самоуправления.Судебнаяреформаиразвитиеправовогосознания.Военныереформы. Утверждение 

начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны.ПрисоединениеСреднейАзии.РоссияиБалканы. 

Русско-турецкаявойна1877—1878гг.Россия на 

Дальнем Востоке. 

Россияв1880—1890-хгг.(4ч) 

«Народноесамодержавие»АлександраIII.ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государственныйнационализм.Реформы и 

«контрреформы». Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничениеобщественнойсамодеятельности.Местноесамоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать 

ицензура. Экономическаямодернизациячерезгосударственноевмешательствовэкономику. Форсированноеразвитиепромышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов.Упрочениестатусавеликойдержавы. 

Освоениегосударственной территории. 

Сельскоехозяйствоипромышленность.Пореформеннаядеревня:традициииновации. Общинноеземлевладениеикрестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего 

икрестьянскогохозяйств.Помещичье«оскудение».Социальныетипыкрестьянипомещиков.Дворяне-предприниматели. 
Индустриализацияиурбанизация.Железныедорогииихрольвэкономической 

исоциальноймодернизации.Миграциисельскогонаселениявгорода.Рабочийвопрос 

иегоособенностивРоссии.Государственные,общественныеичастнопредпринимательскиеспособыегорешения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в 

повседневнойжизни.Развитиетранспорта,связи.Ростобразования ираспространениеграмотности. Появлениемассовойпечати.Роль печатного 

слова 

вформированииобщественногомнения.Народная, элитарнаяимассоваякультура.РоссийскаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры. 
Становлениенациональнойнаучнойшколы 

иеевкладвмировоенаучноезнание.Достиженияроссийскойнауки.Общественнаязначимостьхудожественнойкультуры.Литература, живопись, 

музыка, театр. Архитектура 

иградостроительство. 
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Этнокультурныйобликимперии 

ОсновныерегионыинародыРоссийскойимпериииихрольвжизнистраны.Правовоеположениеразличныхэтносови 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 

восстание1863г.Прибалтика.Еврейскийвопрос.Поволжье.СеверныйКавказ иЗакавказье. Север, Сибирь,Дальний Восток. СредняяАзия. 

Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщественныхдвижений 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление,печать,образование,суд).Феноменинтеллигенции.Общественныеорганизации.Благотворительность.Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской 

общественноймысли. Консервативнаямысль.Национализм. ЛиберализмиегоособенностивРоссии.Русскийсоциализм.Русскийанархизм. Формы 

политическойоппозиции: земское движение, революционноеподпольеи эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 

идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народнаяволя».Политическийтерроризм.Распространениемарксизмаиформированиесоциал-демократии.Группа«Освобождениетруда». 

«Союзборьбызаосвобождениерабочегокласса».IсъездРСДРП. 

Россия на порогеХХв. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль виндустриализации страны. Россия — мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальныхстрат.Буржуазия. Рабочие:социальнаяхарактеристикаи борьбазаправа.Средниегородскиеслои.Типы сельскогоземлевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально-культурныедвижения. 

Россия всистемемеждународныхотношений. ПолитиканаДальнем Востоке.Русско-японскаявойна1904-1905гг. ОборонаПорт- Артура. 
Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905- 1907гг.НачалопарламентаризмавРоссии. НиколайII иегоокружение. 

Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционноелиберальноедвижение.«Союзосвобождения». 

Банкетная кампания. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов.Деятельностьпрофессиональныхреволюционеров. 

Политическийтерроризм. 
«Кровавоевоскресенье»9января1905г. Выступлениярабочих, крестьян,средних городскихслоев, солдатиматросов. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 

17октября1905г.Формированиемногопартийнойсистемы. Политическиепартии,массовыедвиженияиихлидеры.Неонароднические 
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партии иорганизации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральныепартии (кадеты, 

октябристы). Национальныепартии. Правомонархическиепартиивборьбесреволюцией. Советы ипрофсоюзы. Декабрьское1905г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906 - 1907 гг. 

Избирательныйзакон11декабря1905г. ИзбирательнаякампаниявI Государственнуюдуму. Основныегосударственныезаконы 23 апреля 

1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Обществоивластьпослереволюции. Урокиреволюции:политическаястабилизация и 

социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб 

ирезультаты.Незавершенностьпреобразованийинарастаниесоциальныхпротиворечий. III 

и IV Государственная дума. 

Идейно-политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии.Россиявпреддвериимировойкатастрофы. 

Серебряныйвекроссийской культуры.Новыеявлениявхудожественнойлитературе 

иискусстве.Мировоззренческиеценностиистильжизни.ЛитератураначалаXXв.Живопись. 

«Мирискусства».Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традиции 

иноваторство.Музыка.«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийского кинематографа. 

Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразрывамеждуобразованнымобществоми народом. Открытияроссийских ученых. 

Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала 

XXв.вмировуюкультуру. 

Наш крайвXIX—началеХХв. 

Обобщение 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Кважнейшимличностнымрезультатам изученияистории восновнойобщеобразовательнойшколевсоответствиистребованиями ФГОС 

ООО относятся следующие убеждения и качества: 

всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичности 
в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданскоговоспитания:осмыслениеисторическойтрадицииипримеровгражданского служения Отечеству;готовность к 

выполнению обязанностей гражданина 

и реализацииего прав; уважение прав,свободи законныхинтересов другихлюдей;активноеучастие в жизнисемьи,образовательной 

организации,местного сообщества, родного края, страны;неприятиелюбых форм экстремизма, дискриминации;неприятиедействий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 
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в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на 

моральныеценностиинормысовременного российскогообществав ситуацияхнравственного выбора;готовностьоцениватьсвоеповедение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

впониманииценностинаучногопознания:осмыслениезначенияистории какзнания 

о развитии человекаиобщества,о социальном,культурном инравственномопытепредшествующихпоколений;овладениенавыками познания и 

оценки событий прошлого 

спозицийисторизма;формированиеисохранениеинтересакисториикакважнойсоставляющейсовременногообщественногосознания; 

в сфереэстетическоговоспитания:представлениео культурноммногообразии своейстраныи мира;осознаниеважности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формированииценностногоотношениякжизни издоровью:осознаниеценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — наосновепримеров из истории); представление 

обидеалахгармоничного физическогои духовного развитиячеловекависторическихобществах(в античноммире,эпохуВозрождения) ив 
современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития 

человека иобщества;представлениео разнообразии существовавшихв прошлом и современныхпрофессий; уважение к трудуи результатам 

трудовойдеятельностичеловека;определениесферыпрофессионально-ориентированныхинтересов,построениеиндивидуальнойтраектории 

образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание 

глобального характераэкологическихпроблемсовременногомираинеобходимостизащитыокружающей среды;активноенеприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представленияоб изменениях природной и социальной 

среды в истории,обопытеадаптациилюдей кновымжизненным условиям,о значении совместнойдеятельностидляконструктивногоответа на 

природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыизученияистории науровнеосновногообщегообразованиявыражаютсявследующихкачествахи действиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

владениебазовымилогическимидействиями:систематизироватьиобобщатьисторическиефакты (вформетаблиц, схем);выявлять характерные 

признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыиразличия;формулировать и 

обосновывать выводы; 

владениебазовымиисследовательскимидействиями:определятьпознавательнуюзадачу;намечать путьеерешенияиосуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 
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историческихсобытий;соотноситьполученный результат симеющимсязнанием;определятьновизнуиобоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности 

вразличныхформах(сообщение,эссе,презентация,реферат, учебныйпроектидругие); 

работасинформацией:осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации(учебник,тексты исторических источников, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) — извлекать информацию из источника; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации;высказыватьсуждение 

одостоверностиизначенииинформацииисточника(покритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно). 

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

общение:представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществах 

и современноммире;участвоватьвобсуждении событийи личностейпрошлого,раскрыватьразличиеисходствовысказываемыхоценок; выражать 

и аргументировать свою точку зрения 

в устном высказывании,письменномтексте;публичнопредставлятьрезультаты выполненногоисследования,проекта;осваивать иприменять правила 

межкультурного взаимодействия в школе 

исоциальномокружении; 
осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 

эффективного средствадостиженияпоставленныхцелей;планироватьиосуществлятьсовместнуюработу, коллективныеучебныепроекты по 

истории, 

втомчисле—нарегиональномматериале;определять своеучастиевобщейработе 
икоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оцениватьполученныерезультатыисвойвкладвобщуюработу. 

Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(выявлениепроблемы,требующейрешения;составление плана 

действий и определение способа решения); 

владениеприемамисамоконтроля—осуществлениесамоконтроля,рефлексии и 

самооценки полученных результатов; 

способностьвноситькоррективывсвоюработусучетомустановленныхошибок,возникшихтрудностей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта, пониманиясебяидругих: 

выявлять напримерахисторическихситуаций рольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(висторическихситуацияхиокружающейдействительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетом позицийимненийдругихучастниковобщения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ВоФГОСОООустановлено,чтопредметныерезультатыпоучебномупредмету«История»должныобеспечивать: 
1) умениеопределятьпоследовательностьсобытий, явлений,процессов; соотноситьсобытияисторииразныхстранинародовс 

историческими периодами, событиями региональной 

имировойистории,событияисторииродногокраяиисторииРоссии;определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессов; 
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2) умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввразличныеисторические эпохи; 

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешенияучебных и 

практических задач; 

4) умениерассказывать наосновесамостоятельносоставленногопланаобисторическихсобытиях, явлениях, процессахистории 

родного края, истории России и мировой истории 

иихучастниках,демонстрируяпониманиеисторическихявлений,процессовизнаниенеобходимыхфактов,дат,историческихпонятий; 

5) умениевыявлятьсущественныечерты ихарактерныепризнакиисторическихсобытий,явлений,процессов; 

6) умение устанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессов 

изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) 

сважнейшимисобытиями ХХ—началаXXIв.(ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции 

1917г.,ВеликаяОтечественнаявойна,распадСССР,сложные1990-егг.,возрождениестраны 

с2000-хгг.,воссоединение КрымасРоссиейв2014 г.);характеризоватьитогииисторическоезначение событий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторическиеэпохи; 

8) умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложеннуюточкузрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,вещественные,аудиовизуальные; 

10) умениенаходить и критически анализироватьдлярешенияпознавательнойзадачи историческиеисточникиразныхтипов(втом 

числе по истории родного края), оценивать 

их полнотуи достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других 

источниковприизученииисторическихсобытий, явлений,процессов;привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическими 

источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе исторической карты/схемы исторические 

события,явления,процессы;сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте/схеме, синформациейиздругихисточников; 

12) умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации;представлятьисторическуюинформациюв виде 

таблиц, схем, диаграмм; 

13) умениеосуществлятьссоблюдением правилинформационнойбезопасности поискисторическойинформациивсправочной 

литературе, Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальной 

и религиознойпринадлежностинаосновенациональныхценностейсовременного российскогообщества:гуманистическихи демократических 

ценностей, идеи мира ивзаимопонимания международами, людьми разных культур, уважения к историческомунаследию народов России. 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде планируемых результатов, относящихся к 

ключевым компонентам познавательной деятельностишкольниковприизучении истории,отработы схронологиейи историческими фактами до  

применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«Истории»обучащимисявключают: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 



Федеральнаярабочаяпрограмма|История.5–9классы 

248 

 

 

и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

базовыезнанияобосновныхэтапахи ключевыхсобытияхотечественнойивсемирнойистории; 

способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыисторическогоанализадляраскрытиясущностии значения 

событий и явлений прошлого 

исовременности; 

умениеработать: 
а) сосновнымивидами современныхисточниковисторическойинформации(учебник, научно-популярнаялитература, интернет- ресурсы 

и другие), оценивая их информационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

б)систорическими(аутентичными)письменными,изобразительнымиивещественнымиисточниками —извлекать,анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

определятьинформационнуюценностьизначимость источника; 

способностьпредставлятьописание(устноеилиписьменное)событий, явлений, процессовисторииродногокрая,историиРоссиии мировой 

истории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

владениеприемамиоценки значенияисторическихсобытийи деятельностиисторическихличностейвотечественнойивсемирной истории; 

способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу диалога в поликультурной среде, 

взаимодействоватьслюдьмидругой культуры, национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновеценностейсовременного российского общества; 

осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныимира; 
умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 

Достижениепоследнегоизуказанныхпредметныхрезультатовможетбытьобеспеченовведениемотдельногоучебногомодуля 

«Введениев НовейшуюисториюРоссии»7, предваряющегосистематическоеизучение отечественнойисторииXX—XXIвв.в 10—11классах. Изучение 

данного модуля призвано сформировать базудля овладения знаниями обосновных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего 

времени (Российская революция 

1917—1922 гг., Великая Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 

1990-егг.,возрождениестраны с2000-хгг.,воссоединениеКрымасРоссиейв2014г.). 

Названныерезультаты носяткомплексныйхарактер, внихорганичносочетаютсяпознавательно-исторические,мировоззренческиеи 

метапредметные компоненты. 

Предметныерезультаты проявляютсявосвоенныхучащимисязнанияхивидахдеятельности.Они представленывследующихосновных группах: 

1. Знаниехронологии,работасхронологией:указыватьхронологическиерамкиипериодыключевыхпроцессов, датыважнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 
 

7Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты освоения отражены в федеральной рабочей программе учебногомодуля«ВведениевНовейшуюисторию России». 
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2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результаты важнейших 

исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работасисторическойкартой(картами,размещеннымивучебниках,атласах, 

наэлектронныхносителяхит.д.):читатьисторическуюкартусопоройналегенду; находить 

ипоказыватьнаисторическойкарте территориигосударств,маршрутыпередвиженийзначительныхгрупплюдей,местазначительных событий и 

другие 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников)8: проводить поиск необходимой информации в 

одномилинесколькихисточниках(материальных, письменных, визуальныхи другие);сравнивать данныеразныхисточников,выявлятьих 

сходство и различия; высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника. 

5. Описание(реконструкция):рассказывать (устноилиписьменно)об историческихсобытиях,ихучастниках;характеризоватьусловия и 

образ жизни, занятиялюдей в различные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников наосноветекста 

ииллюстрацийучебника,дополнительнойлитературы, макетовит.п. 
6. Анализ, объяснение:различатьфакт(событие)и егоописание(фактисточника,фактисторика);соотноситьединичныеисторические факты 

и общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, 

какие факты, аргументы лежат восновеотдельныхточекзрения;определять иобъяснять (аргументировать) своеотношениеиоценкунаиболее 

значительных событий и личностей в истории; составлять характеристикуисторической личности (по предложенномуили самостоятельно 

составленному плану). 

8. Применениеисторическихзнаний иумений:опиратьсянаисторическиезнания 

привыяснениипричини сущности,атакжеоценкесовременныхсобытий;использоватьзнания 

обисториии культуресвоего и другихнародоввобщениившколеивнешкольнойжизни, какосновудиалогавполикультурной среде; способствовать 

сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенныйпереченьслужиториентиром: 

дляпланированияиорганизациипознавательнойдеятельностишкольниковприизучении истории (в том числе —разработки системы 
познавательных задач); 

приизмерениииоценкедостигнутыхучащимисярезультатов. 

5 КЛАСС9 

1. Знаниехронологии,работа схронологией: 
 

8Исторические источники выделены из широкого круга источниковисторическойучебнойивнеучебнойинформациикакособаясовокупностьматериаловисторическихэпохи специальный 

объект историческогоанализа. 
9Предметные результатыпредставленыв виде общего перечня длякурсов отечественнойи всеобщейистории,что должно способствоватьуглублениюсодержательныхсвязей двух 

курсов,выстраиванию единой линии развития познавательнойдеятельностиучащихся.Названные ниже результаты формируются в работе с комплексомучебных пособий— учебниками, 

настеннымииэлектроннымикартамииатласами,хрестоматиямиит.д.Этопредполагаетсяпоопределению,нонеповторяетсядлякаждогорезультатаизсоображенийкомпактности изложения. 
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объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашейэры,нашаэра); 
называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнегомира,вести счетлетдонашей эрыинашейэры. 

2. Знаниеисторическихфактов,работа сфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работасисторическойкартой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху 

первобытностии Древнегомира,территории древнейшихцивилизацийигосударств, меставажнейшихисторическихсобытий), используя легенду 

карты; 

устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисредыобитаниялюдей иихзанятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников(письменные,визуальные, вещественные),приводитьпримеры источников 

разных типов; 

различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники, созданныевпоследующиеэпохи, приводитьпримеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты 

и другие);находить ввизуальныхпамятникахизучаемой эпохи ключевыезнаки, символы;раскрывать смысл(главнуюидею) высказывания, 

изображения. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхмоментах 

ихбиографии,роливисторическихсобытиях); 

даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейшихцивилизаций. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечерты:а)государственного устройствадревнихобществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в учебной литературе; 

высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого, к 
памятникам культуры. 

8. Применениеисторическихзнаний: 
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раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры, необходимостьсохраненияихвсовременноммире; выполнять 

учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе 

спривлечениемрегиональногоматериала),оформлятьполученныерезультаты вформесообщения,альбома,презентации. 

6 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работа схронологией: 

называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежностьквеку,историческомупериоду; 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейистории Среднихвеков,иххронологическиерамки(периоды Средневековья,этапы становления и 

развития Русского государства); 

устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 

2. Знаниеисторическихфактов,работа сфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников, результаты важнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииэпохи 

Средневековья; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(составлениесистематическихтаблиц). 

3. Работасисторическойкартой: 

находить ипоказыватьнакартеисторическиеобъекты, используя легендукарты;давать словесноеописаниеихместоположения; извлекать 

из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средниевека,о направленияхкрупнейшихпередвиженийлюдей —походов, завоеваний, колонизаций,оключевыхсобытиях 

средневековой истории. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

различатьосновныевидыписьменныхисточниковСредневековья(летописи,хроники, законодательныеакты,духовнаялитература, источники 

личного происхождения); 

характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 
выделятьвтекстеписьменного источникаисторическиеописания(ходасобытий,действийлюдей)иобъяснения (причин, сущности, последствий 

исторических событий); 

находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы; характеризовать 
позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

рассказыватьо ключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисториивэпохуСредневековья, ихучастниках; составлять 

краткую характеристику (исторический портрет) 

известныхдеятелейотечественнойивсеобщейистории средневековойэпохи (известныебиографическиесведения, личныекачества, основные 

деяния); 

рассказыватьобобразежизниразличныхгрупп населениявсредневековыхобществах на 

Руси и в других странах; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
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раскрыватьсущественныечерты:а)экономическихисоциальныхотношений 
иполитическогостроянаРусиивдругихгосударствах;б)ценностей,господствовавших в 

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

ивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 

объяснятьпричиныи следствияважнейшихсобытийотечественной ивсеобщейисторииэпохи Средневековья:а)находитьв учебникеи излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное 

внескольких текстах; 

проводить синхронизациюисопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойи всеобщейистории (по предложенному плану), 

выделять черты сходства 

иразличия. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной 

инаучно-популярнойлитературе,объяснять,накакихфактахониоснованы; 
высказыватьотношениекпоступкамикачествамлюдейсредневековойэпохи сучетомисторического контекстаивосприятия современного 

человека. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусиидругихстранэпохиСредневековья, необходимостьсохраненияихв современном мире; 

выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчисленарегиональномматериале). 

7 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работа схронологией: 
называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологическиерамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работа сфактами: 
указывать (называть)место,обстоятельства,участников, результаты важнейшихсобытийотечественной ивсеобщейисторииXVI— XVII 

вв.; 

группировать,систематизироватьфакты позаданномупризнаку(группировкасобытий по 

их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работасисторическойкартой: 

использоватьисторическуюкартукакисточникинформациио границахРоссиии другихгосударств, важнейшихисторических событиях и 

процессах отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

устанавливатьнаосновекартысвязимеждугеографическимположением страны 
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иособенностямиееэкономического,социальногоиполитическогоразвития. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные, личные,литературныеидругие); характеризовать 

обстоятельства и цель создания источника, раскрывать 

егоинформационнуюценность; 

проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

рассказыватьо ключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейистории XVI—

XVII вв., их участниках; 

составлятькраткую характеристикуизвестныхперсоналийотечественной ивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.(ключевыефакты биографии, 

личные качества, деятельность); 

рассказыватьобобразежизниразличныхгрупп населениявРоссииидругихстранах в 

раннее Новое время; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
раскрывать существенныечерты:а)экономического, социальногоиполитическогоразвитияРоссиии другихстранв XVI—XVIIвв.;б) 

европейской реформации; в) новых веяний 

вдуховнойжизниобщества,культуре;г)революций 

XVI—XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

ивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом 

текстеи излагать суждения о причинахи следствияхсобытий;б) систематизироватьобъяснениепричиниследствий событий,представленное в 

нескольких текстах; 

проводить сопоставлениеоднотипныхсобытийи процессовотечественной ивсеобщейистории:а)раскрыватьповторяющиесячерты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 
7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., представленные в учебной 

литературе;объяснять,начемосновываютсяотдельные мнения; 

выражатьотношениекдеятельности историческихличностейXVI—XVIIвв. сучетомобстоятельств изучаемой эпохи ив современной шкале 

ценностей. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрыватьнапримерепереходаотсредневековогообществакобществуНовоговремени,какменяютсясосменойисторических эпох 



Федеральнаярабочаяпрограмма|История.5–9классы 

254 

 

 

представлениялюдейомире,системыобщественныхценностей; 
объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРоссииидругихстран XVI—

XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейистории XVI—

XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

8 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работа схронологией: 

называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIII в.;определять ихпринадлежностькисторическому периоду, 

этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 
2. Знаниеисторическихфактов,работа сфактами: 

указывать (называть)место,обстоятельства,участников, результаты важнейшихсобытийотечественной ивсеобщейисторииXVIIIв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности 

кисторическимпроцессамидругим); 

составлятьсистематическиетаблицы,схемы. 

3. Работасисторическойкартой: 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения, произошедшиев результатезначительныхсоциально-экономическихи политических событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

различатьисточникиофициальногои личногопроисхождения,публицистическиепроизведения(называтьихосновныевиды, информационные 

особенности); 

объяснятьназначениеисторическогоисточника,раскрыватьегоинформационнуюценность; извлекать, 

сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной 

ивсеобщейисторииXVIIIв.извзаимодополняющихписьменных,визуальныхивещественныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

рассказыватьо ключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейистории XVIII 

в., их участниках; 

составлятьхарактеристику(исторический портрет) известныхдеятелейотечественной 

ивсеобщейистории XVIIIв.наосновеинформацииучебника идополнительныхматериалов; 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгрупп населениявРоссиии другихстранах в 

XVIII в.; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи(ввидесообщения,аннотации). 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVIII в.; б) 

изменений,происшедшихвXVIIIв.вразныхсферахжизнироссийскогообщества;в)промышленного переворотавевропейскихстранах; 



Федеральнаярабочаяпрограмма|История.5–9классы 

255 

 

 

г)абсолютизмакакформыправления;д)идеологии Просвещения;е)революций 
XVIIIв.;ж)внешнейполитикиРоссийскойимперии всистемемеждународныхотношений рассматриваемогопериода; объяснять 

смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

ивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 

объяснятьпричиныи следствияважнейшихсобытийотечественной ивсеобщейисторииXVIII в.:а) выявлятьв историческомтексте суждения о 

причинах и следствиях событий; 

б)систематизироватьобъяснениепричиниследствий событий,представленноевнесколькихтекстах; 

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.:а)раскрыватьповторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого: 
анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую  

проблему,мнениеавтора,приводимыеаргументы,оцениватьстепеньихубедительности); 

различать вописанияхсобытийиличностейXVIIIв.ценностныекатегории,значимыедляданной эпохи (в том числедляразных социальных 

слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIIIв.европейскиевлиянияинациональныетрадиции,показыватьнапримерах; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(втомчисле на 

региональном материале). 

9 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работа схронологией: 

называтьдаты(хронологическиеграницы)важнейшихсобытийи процессовотечественной ивсеобщейисторииXIX — 

начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлятьсинхронность/асинхронностьисторическихпроцессовотечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

определятьпоследовательность событийотечественнойивсеобщейистории XIX — началаXXв.наосновеанализапричинно- следственных 

связей. 

2. Знаниеисторическихфактов,работа сфактами: 
характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXIX—начала 

XXв.; 

группировать,систематизироватьфактыпосамостоятельноопределяемомупризнаку(хронологии,принадлежностикисторическим 

процессам,типологическимоснованиямидругим); составлять 

систематические таблицы. 

3. Работасисторическойкартой: 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально-экономическихиполитических 
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событийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииXIX—началаXX в.; 

определятьнаосновекартывлияниегеографического факторанаразвитиеразличныхсфержизнистраны(группыстран). 

4. Работасисторическимиисточниками: 

представлятьвдополнениекизвестнымранеевидам письменныхисточниковособенноститакихматериалов, какпроизведения общественной 

мысли, газетная публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

определятьтипивидисточника(письменного,визуального); 
выявлятьпринадлежностьисточникаопределенномулицу, социальнойгруппе, общественномутечениюидругие; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной 

и всеобщейисторииXIX —началаXXв.изразныхписьменных, визуальныхи вещественныхисточников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

представлятьразвернутый рассказ оключевыхсобытияхотечественнойивсеобщей истории XIX —началаXXв. сиспользованием визуальных 

материалов (устно, письменно 

вформекороткогоэссе, презентации); 

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностей 

XIX — начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгрупп населениявРоссииидругихстранах 

вXIX—началеXXв.,показываяизменения,происшедшиевтечениерассматриваемогопериода; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультуры изучаемой эпохи, ихназначения,использованныхприих создании 

технических и художественных приемов 

идругое. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечерты:а)экономического, социальногоиполитическогоразвитияРоссииидругихстранвXIX —началеXX в.; б) 

процессов модернизации в мире 

иРоссии;в)масштабныхсоциальныхдвиженийиреволюцийврассматриваемыйпериод; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснятьпричиныи следствияважнейшихсобытийотечественной ивсеобщейисторииXIX —началаXXв.:а) выявлятьв историческом 

тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное 

в несколькихтекстах;в)определять иобъяснять своеотношениексуществующим трактовкампричиниследствий историческихсобытий; проводить 

сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.: 

а)указыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций; 
б)выделятьчертысходстваиразличия;в)раскрывать,чемобъяснялось своеобразиеситуаций вРоссии,другихстранах. 
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7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — 

началаXXв.,объяснять,что моглолежатьвихоснове; 

оцениватьстепеньубедительностипредложенныхточекзрения,формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять,какимиценностямируководствовалисьлюдиврассматриваемуюэпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применениеисторическихзнаний: 
распознаватьвокружающей среде, в томчислев родномгороде, регионепамятникиматериальной ихудожественной культуры XIX — начала 

ХХ в., объяснять, в чем заключалось 

их значение для времени их создания и для современного общества; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейистории 

XIX—началаХХв.(втомчисленарегиональномматериале); 

объяснять,в чемсостоитнаследиеистории XIX —началаХХв.дляРоссии, другихстранмира, высказыватьи аргументироватьсвое отношение к 

культурному наследию в общественных обсуждениях. 

ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программаучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии» 

(далее—Программа) составленанаосновеположенийи требований косвоениюпредметныхрезультатовпрограммыосновногообщего образования, 

представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса 

«ИсторияРоссии»вобразовательныхорганизациях, реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы(утвержденаРешением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, протокол 

от23октября2020г.). 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОМОДУЛЯ«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮ РОССИИ» 

Место учебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»всистемешкольногообразованияопределяетсяегопознавательным и 

мировоззренческим значением для становления личности выпускника основнойшколы. Содержание учебного модуля, его воспитательный 

потенциал призван реализовать условия для формирования уподрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, 

осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого народа вобщую историю Отечества, позволит создать основудля 

овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на ступени среднего общего образования. 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко-просвещенческую направленность, формируя у 

молодёжи способностьиготовность кзащитеисторической правды исохранениюисторическойпамяти,противодействиюфальсификации 

исторических фактов10. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОМОДУЛЯ«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ» 

 

10 УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот02.07.2021№400«ОСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации» 
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Концепцияпреподаванияучебногокурса «ИсторияРоссии»вобразовательныхорганизацияхопределяет ключевыезадачи науровне основного 

общего образования: 

формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской, этнонациональной,социальной,культурной самоидентификациив 

окружающем мире; 

владение знаниямиобосновныхэтапахразвития человеческого обществаприособомвнимании кместуи ролиРоссииво всемирно- 
историческом процессе; 

воспитаниеучащихсяв духепатриотизма,гражданственности,уваженияксвоемуОтечеству —многонациональномуРоссийскому государству, 

в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира междулюдьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточникахинформациюо событияхиявленияхпрошлого и 
настоящего, рассматривать события 

всоответствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивзаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

ивнешкольнойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе11. 

Учебный модуль «Введениев НовейшуюисториюРоссии»в полной мересоответствует цели и задачам школьного исторического 

образованияи непосредственно связансформированием личностнойпозицииобучающихся по отношениюнетолько кпрошлому, но и к 

настоящему родной страны. 

ДаннаяПрограммаявляетсяосновойпланированияпроцессаосвоенияшкольникамипредметного материаладо 1914г. иустановлению его 

взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России. 

МЕСТОИРОЛЬУЧЕБНОГОМОДУЛЯ«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ» 

Учебный модуль «Введениев НовейшуюисториюРоссии»призванобеспечивать достижениеобразовательныхрезультатовпри изучении 

учебного предмета «История» на уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений обучающихся «устанавливать причинно- 

следственные, пространственные,временныесвязиисторическихсобытий, явлений,процессов,ихвзаимосвязь(приналичии) сважнейшими 

событиями ХХ — начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своемуназначению учебный модуль призван познакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей 

истории России,предваряя систематическоеизучениеотечественнойисторииХХ —началаXXI в.в 10—11классах. Крометого,приизучении 

региональной истории, при реализации федеральной программы воспитания иорганизации внеурочной и внешкольной деятельности педагоги 

получат возможность опираться 

напредставленияобучающихсяо наиболеезначимыхсобытияхНовейшейисторииРоссии, об 

их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

Модуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»можетбытьреализованвдвухвариантах: 
 

11 Цит.по:Преподаваниеисториииобществознаниявшколе.2020, 

№8.С.7—8. 
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в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками 

образовательныхотношенийизперечня,предлагаемого Организацией,включающей,вчастности,учебныемодулиповыборуобучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных 

интересов обучающихся, потребностей в совершенствовании (в объёме не менее 14 учебных часов). 

присамостоятельномпланированииучителемпроцессаосвоенияшкольникамипредметногоматериаладо1914г.дляустановленияего 

взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России (в курсе «История России», включающем темы модуля).  

Вэтомслучаепредполагается,чтовтематическомпланированиитемы,содержащиеся 

впрограммеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»,даютсявлогической 
и смысловойвзаимосвязистемами,содержащимисявФедеральнойпрограммеосновногообщегообразования поистории. Притакомварианте 

реализации модуля количество часов на изучение курса История России в 9 классе должно быть увеличено на 14 учебных часов. 

 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 

 

Программакурса«ИсторияРоссии» 

(9 класс) 

Количест

во 

часов 

Программаучебного 

модуля «Введение 

вНовейшуюисторию 

России» 

Количест

во 

часов 

Введение 1 Введение 1 

Перваяроссийскаяреволюция1905— 

1907 гг 
1 Февральская и 

Октябрьскаяреволюц
ии 

1917г. 

3 

Отечественнаявойна 

1812 г. — важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. 

Крымскаявойна.Героическаяоборона 
Севастополя. 

2 ВеликаяОтечественная 

война (1941 – 1945 гг.) 

4 

Социальнаяиправоваямодернизация 

страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 

Формированиегражданскогообщества 

иосновныенаправленияобщественных 

движений. 

19 Распад СССР. 

Становление новой 

России(1992—

1999гг.) 

2 

Напорогенового века  Возрождениестран

ы с 2000-х гг. 
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Крымскаявойна.Героическаяоборона 

Севастополя. 

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: 

программасистемныхреформ,масштаб 

и результаты 

3 Воссоединени

е 

КрымасРоссие

й 

3 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 1 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОМОДУЛЯ«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮ РОССИИ 

Структураипоследовательностьизучениямодулякакцелостногоучебного курса 

 

№ Темыкурса 
Количество 

учебныхчасов 

1 Введение 1 

2 Февральскаяи Октябрьскаяреволюции1917г. 3 

2 ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945гг.) 4 

3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992—1999гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-хгг.Воссоединение 

Крыма с Россией 

3 

5 Итоговоеповторение 1 

Введение(1ч) 

Преемственностьвсехэтаповотечественнойистории. Период Новейшейисториистраны (с 
1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в. 

ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г. (3ч) 

Российская империя накануне Февральской революции 

1917 г.: общенациональный кризис. 

ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколая II. 

Падениемонархии. Временноеправительствои Советы, ихруководители. Демократизацияжизни страны.Тяготывойныиобострение 

внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Целиилозунги большевиков.В.И.Ленин какполитическийдеятель.ВооружённоевосстаниевПетрограде25октября (7ноября) 1917 
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г.СвержениеВременногоправительства 
и взятиевласти большевиками. Советскоеправительство(Советнародныхкомиссаров) ипервыепреобразованиябольшевиков.Образование РККА. 

Советская национальная политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданскаявойнакакнациональнаятрагедия.Военнаяинтервенция.ПолитикабелыхправительствА.В.Колчака,А. И.ДеникинаиП. Н. 

Врангеля. 

Переходстраныкмирнойжизни.ОбразованиеСССР. РеволюционныесобытиявРоссииглазамисоотечественниковимира. Русское зарубежье. 

ВлияниереволюционныхсобытийнаобщемировыепроцессыXXв.,историюнародовРоссии. 

ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945гг.)(4ч) 
План «Барбаросса»и целигитлеровскойГерманииввойнесСССР. НападениенаСССР22июня1941г. ПричиныотступленияКрасной Армии 

в первые месяцы войны.«Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил наотпор врагуи перестройка экономики на военный лад. 

БитвазаМоскву. Парад7ноября1941г.наКраснойплощади. Срывгерманскихплановмолниеноснойвойны. Блокада 

Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровскийплан«Ост». ПреступлениянацистовиихпособниковнатерриторииСССР.Разграблениеиуничтожениекультурных ценностей. 

Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны. Сталинградскаябитва.Битва на 

Курской дуге. 

Прорыв иснятиеблокады Ленинграда. БитвазаДнепр.Массовыйгероизмсоветскихлюдей, представителей всехнародов СССР,на фронте 

и в тылу. Организация борьбы в тылуврага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов 

вобщенародную борьбусврагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССРисоюзники.Ленд-лиз.ВысадкасоюзниковвНормандиииоткрытиеВторогофронта.ОсвободительнаямиссияКраснойАрмиив 

Европе.БитвазаБерлин.БезоговорочнаякапитуляцияГерманиииокончаниеВеликойОтечественнойвойны. 

РазгроммилитаристскойЯпонии.3сентября—окончаниеВтороймировойвойны. 
ИсточникиПобедысоветского народа.ВыдающиесяполководцыВеликойОтечественнойвойны.РешающаярольСССРвпобеде 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческоезначение Победы СССР в Великой 

Отечественной войне. 

ОкончаниеВтороймировойвойны.Осуждение главныхвоенныхпреступников их 
пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировойвойны и роли советского народа в победе 

надгитлеровской Германиейиеёсоюзниками.КонституцияРФозащитеисторическойправды. 

Города-герои. Днивоинскойславыипамятныедаты вРоссии. УказыПрезидентаРоссийскойФедерацииобутверждениипочётных 

званий«Городавоинскойславы»,«Городатрудовойдоблести»,атакжедругихмерах,направленныхнаувековечиваниепамятио Великой 
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Победе. 

9мая1945г.—ДеньПобеды советскогонародавВеликойОтечественнойвойне 

1941–1945гг.ПараднаКраснойплощадиипраздничныешествиявчестьДняПобеды.Акции«Георгиевскаяленточка»и«Бескозырка»,марш 

«Бессмертный полк»вРоссииизарубежом.ОтветственностьзаискажениеисторииВтороймировойвойны. 

РаспадСССР. 

СтановлениеновойРоссии (1992—1999гг.)(2 ч) 

НарастаниекризисныхявленийвСССР.М.С.Горбачёв.Межнациональныеконфликты.«Парадсуверенитетов».ПринятиеДекларации о 

государственном суверенитете РСФСР. 

РеферендумосохраненииСССРивведениипостаПрезидента 

РСФСР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявлениегосударственнойнезависимостисоюзнымиреспубликами.ЮридическоеоформлениераспадаСССРисоздание Содружества 

Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

РаспадСССРи егопоследствиядляРоссиии мира. 
СтановлениеРоссийскойФедерациикаксуверенногогосударства(1991—1993гг.).РеферендумпопроектуКонституции России. 

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные1990-егг.Трудностиипросчёты экономическихпреобразований встране. Совершенствованиеновойроссийской государственности. 

Угроза государственному единству. 

Россиянапостсоветскомпространстве. СНГиСоюзноегосударство. ЗначениесохраненияРоссиейстатусаядернойдержавы. Добровольная 
отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страныс2000-хгг.(3ч) 
РоссийскаяФедерациявначалеXXIвека:напутивосстановленияиукреплениястраны. ВступлениевдолжностьПрезидентаРФ В. В. 

Путина. Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты. 

ВосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях. Отношения с 

США и Евросоюзом. 

ВоссоединениеКрымасРоссией.КрымвсоставеРоссийскогогосударствавXX.Крым в 

1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация 

онезависимостиАвтономнойРеспубликиКрымигородаСевастополя(11марта 

2014г.).ПодписаниеДоговорамеждуРоссийскойФедерациейиРеспубликой Крым 

о принятиив РоссийскуюФедерациюРеспублики Крымиобразованиив составеРФновыхсубъектов.Федеральныйконституционныйзакон 

от21марта2014г.опринятиивРоссийскуюФедерациюРеспубликиКрымиобразованиивсоставеРоссийскойФедерацииновыхсубъектов 

—РеспубликиКрымигородафедеральногозначенияСевастополя. 

ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеи международныепоследствия. 

РоссийскаяФедерациянасовременномэтапе. «Человеческийкапитал», «Комфортнаясредадляжизни», «Экономическийрост»— 

основныенаправлениянациональныхпроектов2019—2024гг.Разработкасемейнойполитики.Пропагандаспортаиздоровогообразажизни. 
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Россиявборьбескороновируснойпандемией.Реализациякрупныхэкономическихпроектов(строительствоКрымскогомоста,трубопроводов 

«СилаСибири», «Северныйпоток»идругие).ПоддержкаодарённыхдетейвРоссии(образовательныйцентр«Сириус»и другие). 

ОбщероссийскоеголосованиепопоправкамкКонституцииРоссии(2020г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

ЗначениеисторическихтрадицийикультурногонаследиядлясовременнойРоссии.ВоссозданиеРоссийскогоисторическогообщества (РИО) 

и Российского военно-исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парк 

культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский 

мемориал СоветскомуСолдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговоеповторение(1ч) 

ИсторияродногокраявгодыреволюцийиГражданскойвойны. 

Нашиземляки—героиВеликойОтечественнойвойны(1941—1945гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОМОДУЛЯ«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮ РОССИИ» 

Требования к образовательным результатам при изучении модульного учебного курса должны реализовываться в соответствии с 

положениямиФГОСООО.Основойдляразработкитребованийкобразовательным результатамвыступаетсистемно-деятельностныйподход. 

Личностныеиметапредметныерезультатыявляютсяприоритетнымиприосвоениисодержанияучебногомодуля«Введениев Новейшую 

историю России». 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Важнейшиеличностныерезультаты достигаютсяв соответствии«страдиционными российскими социокультурными идуховно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения». Содержание курса способствует процессу 

формирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизнивцелом,готовности выпускникаосновнойшколы действовать наосновесистемыпозитивныхценностныхориентаций.Всвязисэтим 

рабочиеавторскиепрограммыизучения модульного учебного курса, планируемыепедагогамиосновныевиды деятельностинаурокахдолжны быть 

направлены на осознание обучающимися российской гражданской идентичности, формирование их готовности к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; понимание ценности самостоятельности и инициативы; мотивации 

кцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности. 

Содержаниеучебногомодуляориентированонаследующиеважнейшиеубеждения 

икачествашкольника, которыедолжныпроявлятьсякаквего учебной деятельности,такиприреализациинаправленийвоспитательной деятельности 

образовательной организации в сферах: 

гражданскоговоспитания:готовностьквыполнениюобязанностейгражданина 
и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации,местного сообщества,родного края, страны;неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации;пониманиеролиразличных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах 

иобязанностяхгражданина,социальныхнормахи правилахмежличностныхотношений 
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в поликультурном имногоконфессиональномобществе;представлениео способахпротиводействия коррупции;готовность кразнообразной 

совместной деятельности, стремление 

квзаимопониманиюивзаимопомощи, активное участиев школьномсамоуправлении;готовностькучастиюв гуманитарнойдеятельности 

(волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичности 
в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии, государственнымпраздникам,историческому и 

природномунаследию, памятникам и символам воинской славы, традициям разных народов, проживающих в родной стране; духовно- 

нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий  

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

вусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Содержание учебного модуля также ориентировано напонимание роли этническихкультурныхтрадиций — вобласти эстетического 

воспитания; на формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, следования правилам 

безопасногоповедениявинтернет-среде(сферафизическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия); активное 

участие в решении практических задач 

(врамкахсемьи,Организации,города,края)социальнойнаправленности,уважениектруду 

ирезультатамтрудовойдеятельности(областьтрудовоговоспитания);готовностькучастию в 

практической деятельности экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля школьники продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы 

научныхпредставленийобосновныхзакономерностяхразвитияобщества, расширение социальногоопытадля достиженияиндивидуального и 

коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской 

деятельности. Важным также является подготовить выпускника основной школы к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыизучения ключевыхсобытийипроцессовНовейшейисторииРоссиив учебноммодулевыражаютсяв следующих 

качествах и действиях. 

Всфереуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

владениебазовымилогическимидействиями: выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнаки, итогиизначениеключевыхсобытий и 

процессов Новейшей истории России; 

выявлятьпричинно-следственные,пространственныеивременныесвязи(приналичии)изученныхранееисторическихсобытий, явлений, 

процессов с историей России XX — начала 

XXIв.;выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахс учётомпредложеннойзадачи;классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии 
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для классификации; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; делать выводы, создавать 

обобщенияо взаимосвязяхсиспользованием дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, строитьлогическиерассуждения; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; 

владениебазовымиисследовательскимидействиями:использоватьвопросы 
как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезуоб истинности собственных суждений и 

сужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение;проводитьпо самостоятельно составленномупланунебольшоеисследование по 

установлению причинно-следственных связей событий 

и процессов;оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию;самостоятельно формулироватьобобщенияивыводыпо результатам 

проведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в аналогичных 

илисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах; 

владениеспособамиработысинформацией:применятьразличныеметоды, инструменты 

и запросыприпоискеиотборе информацииили данныхизисточниковсучётом предложенной учебной задачи изаданныхкритериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать 

иинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления(справочная,научно-популярнаялитература, интернет-ресурсыи другие); 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи туже идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

ииллюстрироватьрешаемыезадачи несложнымисхемами,диаграммами,инойграфикой и 

их комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

илисформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

Всфереуниверсальныхкоммуникативныхучебныхдействий: 

общении:восприниматьиформулировать суждения,выражатьэмоциивсоответствии 

с целями и условиями общения; выражать себя (свою точкузрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты;понимать 

намерения других, проявлять уважительноеотношение к собеседникуи в корректной форме формулировать свои возражения; умение 

формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) 

посуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачи 

иподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи сходство 

позиций; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления 

с учётомзадачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, исторических источников и 

другие; 

осуществлениесовместнойдеятельности: пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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приниматьцельсовместнойдеятельности, коллективно строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли, договариваться,обсуждать процесс и 

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

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с действиями 

другихчленовкоманды;оцениватькачество своеговкладавобщийпродуктпокритериям, самостоятельно сформулированнымучастниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 

ивкладомкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Всфереуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий: 

владениеприёмамисамоорганизации:выявлятьпроблемыдлярешениявжизненных 

и учебныхситуациях;ориентироваться вразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуально,вгруппе, групповой);самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи 

(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритмарешенияилиего части),корректировать предложенныйалгоритм(илиегочасть) сучётом полученияновыхзнаний обизучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

владение приёмами самоконтроля: проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к адекватной оценке и 

изменению ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту,  

находить позитивноевпроизошедшей ситуации,вноситькоррективывдеятельность наосновеновыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

Всфереэмоциональногоинтеллекта, пониманиясебяидругих: 

выявлять напримерахисторическихситуаций рольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(висторическихситуацияхиокружающейдействительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетом позицийимненийдругихучастниковобщения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ВсоставепредметныхрезультатовпоосвоениюПрограммыследуетвыделить: представленияобучающихсяо наиболеезначимых событиях 

и процессах истории России 

XX —началаXXIв.,основныевидыдеятельностипополучениюиосмыслениюновогознания, егоинтерпретациииприменениювразличных учебных и 

жизненных ситуациях. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на уровне основного общего образования составлена на 

основеположенийи требований крезультатам освоенияосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвФГОСООО,всоответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной программы воспитания и подлежит 
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непосредственномуприменениюприреализацииобязательнойчастиобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный 

предметпозволяетпоследовательнораскрыватьучащимсяподростковоговозраста особенностисовременногообщества,различныеаспекты 

взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение учебного предмета «Обществознание», включающего знанияо российском обществе и направлениях его развития в 

современныхусловиях,обосновахконституционного строянашей страны,правахиобязанностяхчеловека игражданина,способствует 

воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной 

культурной,социально-экономическойиполитической коммуникации, вноситсвойвкладвформированиеметапредметныхумений извлекать 

необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучениеучебногопредмета«Обществознание»содействуетвхождениюобучающихся 

в мир культуры иобщественныхценностейи вто жевремяоткрытиюи утверждениюсобственного «Я», формированиюспособностик рефлексии, 

оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целямиобществоведческогообразованиянауровнеосновногообщегообразования являются: 

воспитаниеобщероссийскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальнойответственности,правовогосамосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщенациональныхинтересов,приверженностиправовымпринципам, закреплённым 

в Конституции Российской Федерации 

изаконодательствеРоссийскойФедерации; 

развитиеличностинаисключительноважномэтапееёсоциализации —вподростковомвозрасте, становлениееёдуховно-нравственной, 

политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении законаи правопорядка; развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

формированиеуобучающихсяцелостнойкартиныобщества, адекватнойсовременномууровнюзнанийи доступной посодержаниюдля 

школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальнуюинформацию,систематизировать,анализироватьполученныеданные;освоениеспособовпознавательной,коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства; 
созданиеусловийдляосвоенияобучающимисяспособовуспешноговзаимодействия 
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сразличнымиполитическими,правовыми,финансово-экономическимиидругимисоциальнымиинститутамидляреализацииличностного потенциала в 

современном динамично развивающемся российском обществе; 

формированиеопытаприменения полученных знанийи умений для выстраиванияотношениймеждулюдьми различных национальностей 

и вероисповеданий в общегражданской 

ивсемейно-бытовойсферах;длясоотнесениясвоихдействийидействийдругихлюдей 

снравственнымиценностямиинормамиповедения, установленнымизаконом;содействияправовыми способамии средствамизащите правопорядка в 

обществе. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всоответствиисучебнымпланомучебныйпредмет«Обществознание»изучается 

с6по9класс. Общееколичествоучебныхчасов начетырегодаобучениясоставляет136часов. Общаянедельнаянагрузкав каждомгоду обучения 

составляет 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 6 

КЛАСС 

Человекиегосоциальное окружение 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного.Потребностичеловека(биологические, 

социальные,духовные).Способностичеловека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловека 

иформированиеличности.Отношениямеждупоколениями.Особенностиподростковоговозраста. 

ЛюдисОВЗ,ихособыепотребностии социальнаяпозиция. 

Целиимотивыдеятельности. Видыдеятельности(игра,труд, учение).Познаниечеловекоммираисамого себякаквиддеятельности. Право 

человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 

Общение. Целии средстваобщения.Особенностиобщенияподростков. Общение в 

современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношениявсемье.Роль семьивжизни человекаиобщества.Семейныетрадиции. Семейныйдосуг. Свободноевремяподростка. Отношения 

с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество,вкотороммы живём 

Что такоеобщество. Связьобществаиприроды. Устройствообщественнойжизни.Основныесферы жизниобществаиих взаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 
Что такоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиего экономическогоразвития.Видыэкономическойдеятельности.Ресурсыи возможности 

экономики нашей страны. 

Политическаяжизньобщества. Россия—многонациональноегосударство.Государственнаявластьвнашейстране. Государственный Герб, 

Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна вначале XXI века. Место нашей Родины среди 

современных государств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 
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Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловияхсовременногообщества. 

Глобальныепроблемысовременности ивозможностиихрешения усилиями международногосообществаи международных организаций. 

7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

Общественныеценности.Свободаиответственностьгражданина.Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе. Виды социальных норм.Традиции и обычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьистыд. 
Моральный выбор. Моральнаяоценкаповедениялюдей и собственногоповедения.Влияниеморальныхнормнаобщество ичеловека. Право 

и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человеккакучастник правовыхотношений 

Правоотношенияиихособенности.Правоваянорма.Участникиправоотношений.Правоспособностьидееспособность.Правовая оценка 

поступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление.Опасностьправонарушенийдляличностииобщества. 

Праваи свободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации.Гарантияизащитаправ 

и свободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации. КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Праваребёнкаи 

возможности их защиты. 

Основыроссийского права 

КонституцияРоссийскойФедерации —основнойзакон.Законыиподзаконныеакты.Отраслиправа. 

Основыгражданского права.Физическиеиюридическиелицавгражданскомправе.Право собственности,защитаправсобственности. Основные 

виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и возможности их защиты. 

Несовершеннолетниекакучастникигражданско-правовыхотношений. 

Основы семейногоправа.Важностьсемьивжизни человека,обществаигосударства. Условиязаключениябракав Российской Федерации. 

Праваи обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Сторонытрудовыхотношений, ихправа иобязанности.Трудовойдоговор.Заключение и прекращение 

трудового договора. Рабочеевремяи времяотдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетнихприосуществлении трудовой 

деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая ответственность. Административные 

проступкииадминистративнаяответственность.Дисциплинарныепроступкиидисциплинарнаяответственность.Преступленияиуголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

ПравоохранительныеорганывРоссийскойФедерации. СтруктураправоохранительныхоргановРоссийскойФедерации.Функции 

правоохранительных органов. 

8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 
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Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченностьресурсов.Экономическийвыбор. 

Экономическаясистемаиеёфункции.Собственность.Производство—источникэкономическихблаг.Факторыпроизводства. 

Трудоваядеятельность.Производительностьтруда.Разделениетруда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеёформы.Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спросипредложение. Рыночное 

равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприбыль.Какповыситьэффективностьпроизводства. Заработная 
плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании,кредитныесоюзы,участникифондового рынка).Услугифинансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам(депозит,кредит,платёжнаякарта,денежныепереводы,обменвалюты). 

Дистанционноебанковскоеобслуживание.Страховыеуслуги.Защитаправпотребителяфинансовыхуслуг. 

Экономическиефункциидомохозяйств.Потреблениедомашниххозяйств.Потребительскиетоварыитоварыдлительногопользования. 

Источникидоходовирасходовсемьи.Семейныйбюджет.Личныйфинансовыйплан.Способыиформысбережений. 

Экономическиецелиифункциигосударства.Налоги.Доходыирасходыгосударства.Государственныйбюджет.Государственная бюджетная и 
денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человеквмирекультуры 

Культура,еёмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформированиеличности.Современнаямолодёжнаякультура. Наука. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобществе.ОбразованиевРоссийскойФедерации. 

Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 
Понятиерелигии.Рольрелигиив жизни человекаиобщества.Свободасовести исвободавероисповедания. Национальныеимировые религии. 

Религии и религиозные объединения 

вРоссийскойФедерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества. 

Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире.Информационнаякультураиинформационная безопасность. 

ПравилабезопасногоповедениявИнтернете. 

9 КЛАСС 

Человек вполитическомизмерении 

Политикаиполитическаявласть. Государство —политическаяорганизацияобщества.Признакигосударства. Внутренняяивнешняя политика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика —основныеформыправления.Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политическийрежимиеговиды. 
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Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество. 

Участиегражданвполитике.Выборы,референдум.Политическиепартии,ихроль в 

демократическом обществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 
Гражданинигосударство 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканскойформойправления.Россия —социальноегосударство. Основныенаправленияиприоритетысоциальнойполитики российского 

государства. Россия — светское государство. 

Законодательные,исполнительныеисудебныеорганыгосударственнойвласти 

в РоссийскойФедерации.Президент —главагосударстваРоссийскаяФедерация.ФедеральноеСобраниеРоссийскойФедерации: Государственная 

Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. 

КонституционныйСудРоссийскойФедерации.ВерховныйСудРоссийскойФедерации. 

Государственноеуправление.Противодействиекоррупциив 

Российской Федерации. 

Государственно-территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыРоссийскойФедерации:республика,край,область, 

городфедеральногозначения,автономнаяобласть,автономныйокруг.КонституционныйстатуссубъектовРоссийскойФедерации. 

Местноесамоуправление. 

КонституцияРоссийскойФедерациио правовомстатусечеловекаигражданина. ГражданствоРоссийскойФедерации.Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человек всистемесоциальныхотношений 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп. 

Социальная мобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка. 

Социализация личности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функции семьи.Семейныеценности.Основныероличленовсемьи. Этнос и 
нация. Россия — многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 

СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства.Социальныеконфликтыипути 

ихразрешения.Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловека 

иобщества.Профилактиканегативныхотклоненийповедения.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

Информационноеобщество. Сущностьглобализации.Причины,проявленияи последствияглобализации, еёпротиворечия.Глобальные 

проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь—активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрскоедвижение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.Мода и 

спорт. 
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Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенностиобщенияввиртуальномпространстве. 

Перспективы развития общества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»НАУРОВНЕОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностныеиметапредметныерезультаты представленысучётомособенностейпреподаванияобществознаниянауровнеосновного общего 

образования. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределеныпогодамобученияс 

учётомвходящихвкурссодержательныхмодулей(разделов)итребований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, 

атакжесучётом федеральнойпрограммывоспитания.Содержательныемодули (разделы)охватывают знанияобобществеичеловекевцелом, знания 

всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) 

по годам обучения является одним из возможных. 

Научнымсообществомипредставителямивысшейшколыпредлагаетсятакоераспределениесодержания,прикотороммодуль(раздел) 

«Основыроссийскогоправа»замыкаетизучениекурсанауровнеосновногообщегообразования. 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатывоплощаюттрадиционныероссийскиесоциокультурные 
и духовно-нравственныеценности,принятыевобщественормы поведения,отражаютготовностьобучающихсяруководствоватьсяимив жизни, во 

взаимодействии с другими людьми, 

при принятиисобственныхрешений.Онидостигаются вединстве учебнойи воспитательнойдеятельностивпроцессе развития уобучающихся 

установки на решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализации его прав, уважениеправ, свободизаконныхинтересовдругихлюдей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизни человека; представление 

об основных правах, свободах 

иобязанностяхгражданина,социальныхнормахи правилахмежличностныхотношений 
в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представлениео способах противодействия коррупции; готовность кразнообразной 

созидательнойдеятельности,стремление квзаимопониманию ивзаимопомощи;активное участие вшкольномсамоуправлении;готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном 
имногоконфессиональномобществе;проявлениеинтересакпознаниюродного языка,истории, культурыРоссийскойФедерации, своего края, 

народов России; ценностное отношение 

к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
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уважениексимволам России,государственнымпраздникам;историческому, природномунаследиюи памятникам,традициямразныхнародов, 
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проживающихвроднойстране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного выбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки, 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 

иобщественногопространства; 

эстетическоговоспитания: 

восприимчивость кразнымвидам искусства, традициям и творчествусвоего и другихнародов,пониманиеэмоционального воздействия 

искусства; осознаниеважности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;пониманиеценностиотечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление 

ксамовыражениювразныхвидахискусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценности жизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановка 
наздоровыйобраз жизни;осознание последствий инеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков, курение) и иныхформ 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения винтернет- 

среде;способностьадаптироватьсякстрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным,информационными природнымусловиям,втом числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениепринимать себяидругих,неосуждая; 
сформированностьнавыковрефлексии, признаниесвоегоправанаошибкуитакого же 

права другого человека; 

Ттрудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательнойорганизации, города, 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 

необходимыхумений для этого;уважениектрудуи результатам трудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальной 

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

экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхи естественныхнаукдлярешениязадач 

вобластиокружающей среды, планирования поступков иоценкавозможныхпоследствий своихдействий 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 

вусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальной сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельности насовременнуюсистемунаучныхпредставлений обосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природы 
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иобщества,овзаимосвязяхчеловекасприродной 

и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательскойдеятельности;установканаосмыслениеопыта,наблюдений, поступков истремлениесовершенствоватьпутидостижения 
индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей, соответствующихведущей деятельностивозраста,норми 

правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группахи сообществах, включая семью, группы, сформированные 

попрофессиональнойдеятельности,атакжев рамкахсоциальноговзаимодействияслюдьми из 

другой культурной среды; 

способностьобучающихсявовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих; 
способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих, повышать уровеньсвоейкомпетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться удругих людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втомчислеспособностьформулировать идеи, 

понятия,гипотезыобобъектахи явлениях,в том числеранеенеизвестных,осознаватьдефицит собственныхзнаний икомпетентностей, планировать 

своё развитие; 

умениераспознаватьконкретныепримеры понятияпохарактернымпризнакам,выполнятьоперациивсоответствиисопределениеми 
простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее—оперироватьпонятиями),атакжеоперировать терминами ипредставлениями вобласти концепции устойчивогоразвития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оцениватьсвоидействия сучётомвлияния наокружающуюсреду, достиженийцелейи преодолениявызовов,возможных глобальных 

последствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию, оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия;воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оцениватьситуациюстресса, корректировать принимаемыерешенияидействия;формулировать иоценивать рискиипоследствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеприизучении обществознания: 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогические действия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийипроцессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания 

дляихобобщенияисравнения,критериипроводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
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предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыо 

взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи (сравниватьнесколько вариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийс учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлениюособенностейобъекта изучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектов междусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпо результатампроведённогонаблюдения,исследования,владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия 

ваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигать предположенияобихразвитиивновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструменты и запросыприпоискеиотбореинформацииили данныхиз источников сучётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходныеаргументы(подтверждающие илиопровергающиеоднуи тужеидею,версию)вразличныхинформационных 

источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулировать суждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелями и 

условиями общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

распознавать невербальные средстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознавать предпосылкиконфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
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пониматьнамерениядругих, проявлятьуважительноеотношениексобеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы 

ивысказывать идеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; публично 

представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступленияс учётомзадачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствиисним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной работыпри решенииконкретнойпроблемы,обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия 

поеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

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

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастников 

взаимодействия),распределятьзадачимеждучленами команды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«мозговыештурмы»ииные); 

выполнятьсвоючасть работы,достигатькачественногорезультатапо своемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдругими членами 

команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельно сформулированнымучастникамивзаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей 

ивкладкаждого членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений (индивидуальное, принятиерешениявгруппе, принятиерешенийвгруппе); 

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

ресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

составлятьпландействий(планреализации намеченного алгоритмарешения),корректироватьпредложенный алгоритмсучётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениек 
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меняющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричины достижения(недостижения) результатов деятельности, даватьоценкуприобретённомуопыту, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективыв деятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, установленныхошибок,возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместо другого человека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправо наошибкуи такоежеправо другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыпоучебномупредмету«Обществознание»: 

1) освоение и применение системы знанийо социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важностисемьикакбазового социального института;характерныхчертахобщества;содержании изначениисоциальныхнорм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные 

длянесовершеннолетнего ичленовегосемьиобщественныеотношения(в том численормыгражданского,трудового исемейного права, основы 

налогового законодательства); процессах 

иявленияхвэкономической(вобласти макро-имикроэкономики),социальной, духовной 

и политическойсферахжизниобщества;основахконституционного строя иорганизации государственнойвластивРоссийскойФедерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики 

всферекультурыиобразования,противодействиикоррупциивРоссийскойФедерации,обеспечениибезопасностиличности,общества и государства, в 

том числе от терроризма 

иэкстремизма; 

2) умениехарактеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности 

(втомчислезащитачеловеческойжизни, прависвободчеловека, семья, созидательныйтруд, служениеОтечеству, нормыморалии нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умениеприводитьпримеры(втомчислемоделироватьситуации)деятельностилюдей,социальныхобъектов,явлений, процессов 
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определённого типавразличныхсферахобщественнойжизни, ихструктурныхэлементовипроявленийосновныхфункций;разного типа 

социальныхотношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умениеклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассификации)социальные 

объекты, явления, процессы, относящиеся 

кразличнымсферамобщественнойжизни,ихсущественныепризнаки,элементыиосновныефункции; 
5) умениесравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)деятельностьлюдей,социальныеобъекты, явления, 

процессы в различных сферах общественной жизни, 

ихэлементыиосновныефункции; 
6) умение устанавливать иобъяснятьвзаимосвязисоциальныхобъектов,явлений,процессоввразличныхсферахобщественнойжизни, их 

элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека иобщества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умениеиспользоватьполученныезнания дляобъяснения (устного иписьменного) сущности,взаимосвязей явлений, процессов 
социальной действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современноммире;социальнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни,ролинепрерывногообразования,опасностинаркоманиии 

алкоголизмадлячеловекаиобщества;необходимостиправомерного налогового поведения,противодействиякоррупции;проведенияв отношении 

нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта 

приисполнениитипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и 

аргументировать сточки зрениясоциальныхценностей инормсвоёотношениекявлениям,процессамсоциальнойдействительности; 

9) умениерешать врамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,отражающиевыполнениетипичныхдля 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из Конституции Российской 

Федерации и другихнормативныхправовыхактов; умениесоставлять наихосновеплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювмодели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладениеприёмамипоискаиизвлечениясоциальнойинформации(текстовой,графической,аудиовизуальной)позаданнойтемеиз 

различных адаптированных источников 

(в том числеучебныхматериалов)и публикаций средств массовойинформации(далее —СМИ) ссоблюдением правилинформационной безопасности 

при работе в Интернете; 

12) умениеанализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоцениватьсоциальную информацию,включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами; 

13) умениеоцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдей сточкизрения 
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ихсоответствияморальным,правовымиинымвидам социальныхнорм, экономической рациональности (включаявопросы, связанныес личными 

финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической (включая 

выполнениепроектовиндивидуально ивгруппе) деятельности,вповседневнойжизнидля реализацииизащиты прав человекаигражданина, 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; 

атакжеопытапубличного представлениярезультатов своейдеятельностив соответствии стемойиситуацией общения,особенностями аудитории 

и регламентом; 

15) приобретениеопытасамостоятельногозаполненияформы(втомчислеэлектронной) 

исоставленияпростейшихдокументов(заявления,обращения,декларации,доверенности,личногофинансовогоплана,резюме); 

16) приобретениеопытаосуществлениясовместной,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры, национальнойи религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

6 КЛАСС 

Человекиегосоциальное окружение 

осваиватьиприменять знанияосоциальныхсвойствахчеловека,формировании личности,деятельностичеловекаиеёвидах, образовании, 

правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценностинапримерахсемьи, семейныхтрадиций;характеризовать 

основные потребности человека, показывать их индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции 

людей с 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 

человекавгруппе;конфликтныхситуаций вмалойгруппеи конструктивныхразрешений конфликтов;проявленийлидерства, соперничестваи 

сотрудничества людей в группах; 

классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилюдей; 

сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность», «личность»;свойствачеловекаиживотных;видыдеятельности(игра,труд, учение); 

устанавливать иобъяснять взаимосвязилюдейвмалыхгруппах;целей, способовирезультатов деятельности, целейисредств общения; 

использовать полученныезнаниядляобъяснения(устногои письменного)сущностиобщениякаксоциального 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 сверстников; 

определять иаргументировать сопоройнаобществоведческиезнания иличный социальныйопыт своёотношениеклюдям сОВЗ, к 

различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяправиобязанностейучащегося;отражающиеособенностиотношенийв 
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семье,сосверстниками,старшими и 

младшими; 

овладевать смысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеизвлеченийизЗакона«Обобразованиив Российской 

Федерации»; составлять на ихоснове план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях подросткового возраста, о правах и 

обязанностяхучащегосяиз разныхадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов) ипубликаций СМИссоблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформацию 

очеловекеиегосоциальномокруженииизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийвСМИ; 

оцениватьсобственныепоступки иповедениедругихлюдейвходеобщения, 

вситуацияхвзаимодействияслюдьмисОВЗ;оцениватьсвоёотношениекучёбекакважномувидудеятельности; 
приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, 

в повседневнойжизни длявыстраиванияотношений спредставителями старшихпоколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретатьопытсовместнойдеятельности,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиозной 

принадлежностинаосновегуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьми разныхкультур. 

Общество,вкотороммы живём 

осваиватьи применять знанияобобществеиприроде,положении человекавобществе;процессахи явленияхв экономическойжизни 

общества; явлениях в политической жизниобщества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и 

духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройствообщества,российскоегосударство,высшиеорганыгосударственнойвластивРоссийскойФедерации, 

традиционные российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводитьпримерыразногоположениялюдейвобществе,видовэкономическойдеятельности,глобальныхпроблем; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравниватьсоциальныеобщностиигруппы, положениевобществеразличныхлюдей;различныеформыхозяйствования; 

устанавливатьвзаимодействияобществаи природы, человекаиобщества,деятельностиосновныхучастниковэкономики; 

использоватьполученные знаниядля объяснения (устного иписьменного)влиянияприроды наобщество иобществанаприроду сущности и 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

определятьи аргументировать сопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественной жизнии личныйсоциальныйопытсвоё отношение к 

проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать познавательныеипрактическиезадачи (втомчислезадачи,отражающиевозможностиюногогражданинавнестисвойвклад в 

решение экологической проблемы); 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихсяотношенийчеловекаиприроды,устройства общественной 

жизни, основных сфер жизни общества; 

извлекатьинформациюиз разныхисточниковочеловекеиобществе,включаяинформациюонародахРоссии; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэкономико-статистическую, из 
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адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликаций в СМИ;используяобществоведческиезнания,формулировать выводы; 

оцениватьсобственныепоступки иповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствиядуховнымтрадициямобщества; 

использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансовойграмотности, 
в практической деятельности, направленнойнаохрануприроды;защитуправ потребителя(втомчислепотребителя финансовыхуслуг), на соблюдение 

традиций общества, в котором мы живём; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежностинаосновевзаимопониманиямеждулюдьми разныхкультур;осознаватьценностькультурыи традиций народовРоссии. 

7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

осваиватьиприменять знанияосоциальныхценностях;о содержанииизначениисоциальныхнорм, регулирующихобщественные отношения; 

характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности(втомчислезащитачеловеческойжизни, прависвобод человека, 
гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества; 

приводитьпримерыгражданственностиипатриотизма;ситуацийморальноговыбора;ситуаций,регулируемыхразличнымивидами 

социальныхнорм; 

классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнаки иэлементы; 

сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

устанавливатьи объяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущностисоциальныхнорм; 

определять иаргументировать сопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественной жизнииличный социальныйопыт своё 

отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам 

общественной жизни и поведения человека в обществе; 

решать познавательныеи практическиезадачи,отражающиедействиесоциальныхнорм какрегуляторовобщественнойжизнии поведения 

человека; 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихсягуманизма,гражданственности,патриотизма; 

извлекатьинформациюизразныхисточниковопринципахинормахморали,проблемеморального выбора; 
анализировать,обобщать,систематизировать,оценивать социальнуюинформациюизадаптированныхисточников (втомчисле 

учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека; 

оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдей сточкизренияихсоответствиянормамморали; 

использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни; 

самостоятельнозаполнятьформу(в томчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокумент (заявление); 

осуществлять совместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры, национальнойирелигиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 
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Человеккакучастник правовыхотношений 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальномиюридическомявлении;правовыхнормах,регулирующихтипичныедлянесовершенно

летнего 

и членовего семьиобщественныеотношения;правовомстатусегражданинаРоссийскойФедерации (в том численесовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности для личности 

и общества; 
характеризовать право какрегуляторобщественныхотношений,конституционныеправаиобязанностигражданинаРоссийской Федерации, 

права ребёнка в Российской Федерации; 

приводитьпримерыимоделироватьситуации,вкоторыхвозникаютправоотношения, 

иситуации, связанныесправонарушениямиинаступлениемюридическойответственности;способызащитыправребёнкав Российской Федерации; 

примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

классифицироватьпо разнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассификации)нормыправа,выделяя 

существенные признаки; 

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)проступок 

ипреступление,дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до 14летинесовершеннолетних 

ввозрастеот14до18лет; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязи,включаявзаимодействиягражданина 

игосударства, междуправовымповедениемикультуройличности;междуособенностямидееспособностинесовершеннолетнегоиего юридической 

ответственностью; 

использовать полученныезнаниядляобъяснениясущностиправа,ролиправавобществе, необходимости правомерногоповедения, включая 

налоговое поведение и противодействие коррупции, различий междуправомерным и противоправным поведением, проступком  

и преступлением;дляосмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениитипичныхдлянесовершеннолетнего социальныхролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной организации); 

определять иаргументировать сопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественной жизнииличный социальныйопыт своё 

отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательныеи практическиезадачи,отражающиедействиеправовыхнорм какрегуляторовобщественнойжизнии поведения 

человека, анализировать жизненные ситуации 

иприниматьрешения, связанныесисполнениемтипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей(членасемьи,учащегося, члена ученической  
общественной организации); 

овладевать смысловым чтением текстовобществоведческой тематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и 

защитеправ исвобод человека игражданинавРоссийскойФедерации,о правахребёнка и способахихзащиты и составлятьнаихоснове план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искатьи извлекать информациюо сущностиправаи значении правовыхнорм,о правовой культуре, о гарантияхи защитеправ и 

свободчеловекаи гражданинавРоссийской Федерации, выявлятьсоответствующиефакты из разныхадаптированныхисточников(втом 
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числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 
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анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформацию 
из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниямио правовом 

регулированииповедениячеловека, личнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания, формулироватьвыводы,подкрепляя их 

аргументами; 

оцениватьсобственныепоступки иповедениедругихлюдейсточкизрения 

ихсоответствияправовымнормам:выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии; 

использовать полученные знанияо праве и правовых нормах в практической деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальныеигрупповыепроекты),в повседневнойжизнидляосознанного выполнениягражданскихобязанностей(для реализации и защиты 

прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив 

в профессиональнойсфересучётомприобретённыхпредставленийо профессияхв сфереправа,включая деятельностьправоохранительных органов); 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельнозаполнять форму(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокументприполучениипаспортагражданина 

Российской Федерации; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиозной 

принадлежностинаосновенациональныхценностейсовременного российскогообщества:гуманистическихи демократическихценностей, идей 

мира 

ивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур. 

Основыроссийского права 

осваиватьиприменять знанияо Конституции РоссийскойФедерации,другихнормативныхправовыхактах, содержанииизначении правовых 

норм, об отраслях права, 

о правовыхнормах, регулирующихтипичныедля несовершеннолетнего и членов его семьиобщественныеотношения(вгражданском, 

трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; 

обобеспечениибезопасностиличности,обществаигосударства, втомчислеоттерроризма и 

экстремизма; 

характеризовать рольКонституцииРоссийскойФедерациивсистемероссийскогоправа;правоохранительныхорганов взащите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности 

и справедливости;гражданско-правовыеотношения, сущностьсемейныхправоотношений;способызащиты интересов иправдетей, оставшихся 

без попечения родителей; 

содержаниетрудовогодоговора,видыправонарушенийивидынаказаний; 
приводить примерызаконовиподзаконныхактовимоделировать ситуации, регулируемыенормамигражданского,трудового, семейного, 

административного и уголовного права, в том числе связанные сприменением санкций за совершённые правонарушения; 

классифицироватьпо разнымпризнакамвидынормативныхправовыхактов,видыправонарушенийиюридическойответственности по 

отраслям права (в том числе устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)сферырегулированияразличныхотраслейправа(гражданского, 
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трудового,семейного,административного 

иуголовного),праваиобязанностиработникаиработодателя,имущественныеиличныенеимущественныеотношения; 

устанавливать иобъяснятьвзаимосвязиправиобязанностейработникаиработодателя,прав иобязанностейчленов семьи; традиционных 

российских ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

использоватьполученныезнанияоботрасляхправаврешенииучебныхзадач: 

для объяснениявзаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности;значениясемьи 

вжизничеловека,обществаигосударства;социальнойопасностиинеприемлемостиуголовных 

иадминистративныхправонарушений,экстремизма,терроризма,коррупцииинеобходимостипротивостоятьим; 

определять иаргументировать своёотношениекзащитеправ участниковтрудовыхотношений сопоройназнаниявобласти трудового 

права, к правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныевзаимодействия,регулируемыенормамигражданского, трудового, 
семейного, административного и уголовного права; 

овладевать смысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформациюизфрагментовнормативныхправовых 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 

учителемисточниковоправовыхнормах, правоотношенияхиспецификеихрегулирования,преобразовыватьтекстовуюинформацию в 
таблицу, схему; 

искатьиизвлекатьинформациюпоправовойтематикевсферегражданского,трудового, семейного,административного иуголовного права: 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числеучебных материалов) и публикаций СМИ 

ссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниямиоботраслях 

права(гражданского,трудового, семейного,административногоиуголовного) иличнымсоциальнымопытом;используяобществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций 

засовершённыеправонарушения,оюридическойответственностинесовершеннолетних; 

оцениватьсобственныепоступки иповедениедругихлюдейсточкизрения 

ихсоответствиянормамгражданского,трудового,семейного,административногоиуголовногоправа; 

использовать полученные знанияо нормах гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права в 

практической деятельности (выполнять проблемныезадания, индивидуальные и групповыепроекты), в повседневной жизни дляосознанного 

выполненияобязанностей,правомерного поведения, реализацииизащиты своихправ;публичнопредставлятьрезультаты своейдеятельности (в 

рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокумент(заявлениеоприёменаработу); 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности,наосновенациональныхценностейсовременного российскогообщества:гуманистическихи демократическихценностей, идей 

мира 
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ивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур. 

8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

осваиватьиприменять знанияобэкономическойжизниобщества, еёосновныхпроявлениях,экономических системах, собственности, 

механизме рыночного регулирования экономики, финансовыхотношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способыкоординациихозяйственнойжизнив различныхэкономическихсистемах;объекты спросаипредложенияна рынке 

труда и финансовом рынке; функции денег; 

приводитьпримерыспособовповышенияэффективностипроизводства;деятельности 

ипроявленияосновныхфункцийразличныхфинансовыхпосредников;использованияспособовповышенияэффективностипроизводства; 

классифицировать(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассификации)механизмыгосударственного регулирования 

экономики; 

сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

устанавливатьиобъяснятьсвязиполитическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисоввгосударстве; 

использоватьполученныезнаниядляобъясненияпричиндостижения(недостижения)результатовэкономическойдеятельности;для 

объясненияосновныхмеханизмовгосударственногорегулированияэкономики,государственнойполитикипо развитиюконкуренции, 

социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин 

ипоследствийбезработицы,необходимостиправомерногоналоговогоповедения; 

определять иаргументировать сточкизрениясоциальныхценностейисопорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение 

кпредпринимательствуиразвитиюсобственногобизнеса; 

решать познавательныеи практическиезадачи, связанныесосуществлением экономическихдействий,наосноверационального выбора в 
условиях ограниченных ресурсов; 

сиспользованиемразличныхспособовповышенияэффективностипроизводства;отражающиетипичныеситуацииисоциальные взаимодействия в 

сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

овладевать смысловымчтением,преобразовыватьтекстовуюэкономическуюинформациювмодели(таблица,схема, графикипр.),в том 

числе о свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных 

последствиях безработицы; 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИи Интернета 

отенденцияхразвитияэкономикивнашейстране,оборьбесразличнымиформамифинансовогомошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов) ипубликаций СМИ, соотноситьеёс личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки 

зренияихэкономическойрациональности(сложившиесямоделиповеденияпроизводите

лей 
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ипотребителей;граждан,защищающихсвоиэкономическиеинтересы;практикиосуществленияэкономическихдействийнаоснове 
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рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности производства,  

распределениясемейныхресурсов, дляоценкирисковосуществленияфинансовыхмошенничеств, применениянедобросовестныхпрактик); 

приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфинансовойграмотности, 

в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм 

сбережений;дляреализации изащитыправпотребителя(втом числефинансовыхуслуг),осознанноговыполнениягражданскихобязанностей, 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

приобретатьопытсоставленияпростейшихдокументов(личныйфинансовыйплан,заявление,резюме); 

осуществлять совместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры, национальнойирелигиозной принадлежности, 
на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеквмирекультуры 

осваиватьиприменятьзнанияопроцессахиявленияхвдуховнойжизниобщества, 

о наукеи образовании,системеобразованиявРоссийскойФедерации,о религии,мировыхрелигиях,обискусствеи его видах;об информации как 

важном ресурсе современного общества; 

характеризоватьдуховно-нравственныеценности(втомчисленормыморали 

инравственности,гуманизм, милосердие, справедливость)нашегообщества,искусство каксферудеятельности,информационнуюкультуруи 

информационную безопасность; 

приводить примеры политикироссийскогогосударствавсферекультурыиобразования;влиянияобразованиянасоциализацию личности; 

правил информационной безопасности; 

классифицироватьпоразнымпризнакам формыивидыкультуры; 

сравниватьформыкультуры,естественныеисоциально-гуманитарныенауки,видыискусств; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязьразвитиядуховнойкультурыиформированияличности,взаимовлияниенаукииобразования; 

использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 

определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопорой 

наобществоведческиезнания, фактыобщественнойжизни своёотношениекинформационной культуреи информационнойбезопасности, правилам  

безопасного поведения в Интернете; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи, касающиесяформимногообразиядуховнойкультуры; 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовпопроблемамразвитиясовременнойкультуры,составлятьплан,преобразовыватьтекстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поискинформацииобответственностисовременныхучёных, орелигиозныхобъединенияхвРоссийскойФедерации,о роли 

искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

анализировать,систематизировать,критическиоцениватьиобобщать социальнуюинформацию,представленнуювразныхформах 
(описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизниобщества; 

использовать полученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностивсфередуховнойкультурыв соответствии с 

особенностями аудитории 



Федеральнаярабочаяпрограмма|Обществознание.6–9классы 

290 

 

 

ирегламентом; 

приобретатьопытосуществлениясовместнойдеятельностиприизучении особенностейразныхкультур, национальныхи религиозных 

ценностей. 

9 КЛАСС 

Человек вполитическомизмерении 

осваиватьиприменятьзнанияогосударстве,егопризнакахиформе,внутренней 

ивнешнейполитике,о демократииидемократическихценностях,о конституционномстатусе гражданинаРоссийскойФедерации,о формах участия 
граждан в политике, выборах 

иреферендуме, ополитическихпартиях; 

характеризоватьгосударство каксоциальныйинститут;принципыипризнаки демократии,демократическиеценности;роль государства в 

обществе на основе его функций; правовое государство; 

приводить примерыгосударств сразличнымиформамиправления,государственно-территориальногоустройстваиполитическим режимом; 

реализации функций государства 

на примеревнутренней и внешнейполитики России;политическихпартий ииныхобщественныхобъединенийграждан;законного участия граждан в 

политике; связи политических потрясений 

исоциально-экономическогокризисавгосударстве; 

классифицироватьсовременныегосударства поразнымпризнакам;элементыформыгосударства;типыполитическихпартий;типы 

общественно-политических организаций; 

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)политическуювласть 

сдругимивидамивластивобществе;демократическиеинедемократическиеполитическиережимы, унитарноеифедеративное 

территориально-государственное устройство, монархию 

иреспублику,политическуюпартиюиобщественно-политическоедвижение,выборы и 

референдум; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязивотношенияхмеждучеловеком,обществом 

игосударством;междуправами человекаигражданинаиобязанностямиграждан, связиполитическихпотрясенийи социально-экономических кризисов 

в государстве; 

использовать полученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики, политическойвласти,значенияполитическойдеятельностив обществе; 

для объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта 

при исполнениисоциальной ролигражданина; оролиинформациииинформационныхтехнологийв современноммиредля аргументированного 

объяснения роли СМИ в современном обществе 

и государстве; 
определять иаргументировать неприемлемость всехформантиобщественного поведениявполитикесточкизрениясоциальных ценностей и 

правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающиетипичныевзаимодействия между 

субъектамиполитики;выполнениесоциальныхролейизбирателя, членаполитическойпартии, участника общественно-политического 

движения; 
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овладевать смысловымчтениемфрагментовКонституцииРоссийскойФедерации,другихнормативныхправовыхактов,учебныхи иных 

текстов обществоведческой тематики, связанных 

сдеятельностьюсубъектов политики,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу 

илисхемуофункцияхгосударства,политическихпартий,формахучастиягражданвполитике; 

искатьиизвлекатьинформациюосущностиполитики,государствеиегороли 

вобществе:позаданиюучителявыявлятьсоответствующие факты из разныхадаптированныхисточников(втом числеучебныхматериалов)и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать иконкретизировать социальнуюинформациюоформахучастиягражданнашейстранывполитическойжизни,о выборах и 

референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в ней интересов развитияобщества, её 

соответствиягуманистическим идемократическим ценностям:выражатьсвоюточкузрения,отвечать навопросы,участвоватьвдискуссии; 

использовать полученныезнаниявпрактическойучебнойдеятельности(включаявыполнениепроектовиндивидуальноивгруппе),в 

повседневной жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории 

ирегламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности,наосновенациональныхценностейсовременного российского общества:гуманистическихи демократическихценностей, идей 

мира 

ивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур:выполнятьучебныезадания в 

парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданинигосударство 

осваиватьиприменять знанияобосновахконституционногострояиорганизациигосударственнойвластивРоссийскойФедерации, 

государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

характеризоватьРоссиюкакдемократическоефедеративноеправовоегосударство 
среспубликанской формойправления,каксоциальное государство,каксветскоегосударство;статуси полномочияПрезидентаРоссийской Федерации, 

особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, ПравительстваРоссийской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные сосуществлением правомочий 

высшихоргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерации,субъектов Федерации;деятельности политическихпартий;политикив 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; 

классифицироватьпо разнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассификации)полномочиявысших органов 

государственной власти Российской Федерации; 

сравниватьсопорой наКонституциюРоссийскойФедерации полномочияцентральныхоргановгосударственной властиисубъектов 

Российской Федерации; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиветвейвластиисубъектовполитики 
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в РоссийскойФедерации,федерального центраи субъектов РоссийскойФедерации,междуправами человекаигражданина иобязанностями граждан; 

использоватьполученныезнаниядляхарактеристикиролиРоссийскойФедерации 

всовременноммире;дляобъяснениясущностипроведениявотношениинашейстранымеждународнойполитики«сдерживания»;для объяснения 

необходимости противодействия коррупции; 
сопоройнаобществоведческиезнания, фактыобщественнойжизни иличныйсоциальныйопыт определять иаргументировать с точки 

зрения ценностей гражданственности 

и патриотизмасвоёотношениеквнутренней ивнешнейполитикеРоссийскойФедерации, к 

проводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

решать познавательныеипрактические задачи,отражающиепроцессы, явленияисобытиявполитическойжизниРоссийской Федерации, в 

международных отношениях; 

систематизироватьиконкретизироватьинформациюополитическойжизнивстране 
в целом,в субъектахРоссийскойФедерации,о деятельности высшихоргановгосударственнойвласти,обосновныхнаправленияхвнутренней и 

внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформациюобосновахконституционного строя 

Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших 

органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативныхправовыхактовиизпредложенных учителем источниковиучебныхматериалов, составлятьнаихоснове план,преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать иизвлекать информацию обосновных направленияхвнутренней и внешней политикиРоссийскойФедерации, высшихорганов 

государственной власти,о статусесубъектаФедерации, в которомпроживаютобучающиеся: выявлятьсоответствующиефакты из публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать,обобщать,систематизироватьиконкретизироватьинформацию 

о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высшихорганов государственной власти и управления 

РоссийскойФедерации,субъектовРоссийскойФедерации, соотноситьеёссобственнымизнаниямиополитике, формулироватьвыводы, подкрепляя 

их аргументами; 

оцениватьсобственныепоступки и поведениедругихлюдей в гражданско-правовой сфереспозицийнациональныхценностейнашего 
общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученныезнанияогосударствеРоссийскаяФедерациявпрактическойучебнойдеятельности(выполнятьпроблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), 

в повседневнойжизни дляосознанного выполнения гражданскихобязанностей;публично представлять результаты своейдеятельности (в 

рамкахизученного материала,включая проектнуюдеятельность) в соответствии стемой и ситуацией общения,особенностями аудитории и 

регламентом; 

самостоятельнозаполнять форму(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокументприиспользованиипортала 

государственных услуг; 
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осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежностинаосновенациональныхценностейсовременного российскогообщества:гуманистическихи демократическихценностей, идей 

мира 

ивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур. 
Человек в системе социальных отношений осваивать и применять знанияо социальной структуре общества, социальных 

общностяхигруппах;социальныхстатусах, ролях, социализацииличности;важностисемьикакбазового социальногоинститута;об этносеи 

нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении 

издоровомобразежизни; 

характеризоватьфункциисемьивобществе;основысоциальнойполитикиРоссийскогогосударства; 

приводитьпримерыразличныхсоциальныхстатусов,социальныхролей,социальнойполитикиРоссийского государства; 
классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравниватьвидысоциальноймобильности; 

устанавливатьиобъяснятьпричинысуществованияразныхсоциальныхгрупп;социальныхразличийиконфликтов; 

использоватьполученныезнаниядляосмысленияличногосоциальногоопыта 

приисполнениитипичныхдлянесовершеннолетнихсоциальныхролей;аргументированногообъяснениясоциальнойиличнойзначимости 

здоровогообразажизни,опасностинаркомании и 

алкоголизма для человека и общества; 

определять иаргументировать сопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественной жизнииличный социальныйопыт своё 

отношение к разным этносам; 

решать познавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныесоциальные взаимодействия;направленныенараспознавание 

отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловоечтениетекстовисоставлятьнаосновеучебныхтекстовплан (в 

том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИи Интернета 
о межнациональныхотношениях,обисторическомединственародовРоссии;преобразовыватьинформациюизтекставмодели (таблицу, диаграмму, 

схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать,обобщать,систематизировать текстовуюистатистическуюсоциальнуюинформациюизадаптированныхисточников, 

учебных материалов и публикаций СМИ 

оботклоняющемся поведении, его причинахинегативныхпоследствиях;о выполнениичленами семьи своихсоциальныхролей;о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

оцениватьсобственныепоступки и поведение,демонстрирующееотношениеклюдям другихнациональностей;осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать полученныезнаниявпрактическойдеятельностидлявыстраиваниясобственногоповеденияспозицииздоровогообраза жизни; 

осуществлять совместнуюдеятельность слюдьми другой национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновеверотерпимостии 

взаимопонимания между людьми разных культур. 
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Человеквсовременномизменяющемсямире 

осваиватьиприменятьзнанияобинформационномобществе,глобализации,глобальныхпроблемах; 

характеризовать сущностьинформационногообщества;здоровыйобразжизни; глобализациюкакважныйобщемировой интеграционный 

процесс; 

приводить примерыглобальныхпроблем ивозможныхпутейихрешения;участиямолодёживобщественнойжизни;влияния образования 

на возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 
использовать полученныезнанияо современномобществедлярешенияпознавательныхзадачианализаситуаций, включающих объяснение 

(устное и письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спортав жизни человека; 

определять иаргументировать сопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественной жизнииличный социальныйопыт своё 

отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамкахизученного материалапознавательныеипрактическиезадачи, связанныесволонтёрскимдвижением;отражающие 

особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлятьсмысловоечтениетекстов(научно-популярных,публицистических 

идругих)попроблемамсовременногообщества,глобализации;непрерывногообразования;выборапрофессии; 

осуществлять поискиизвлечение социальнойинформации(текстовой,графической,аудиовизуальной)изразличныхисточниково 

глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 
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ГЕОГРАФИЯ 
Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного общего образования составлена на основе 

требованийкрезультатам освоения ООПООО,представленныхвФГОСООО,а такженаосновехарактеристики планируемыхрезультатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной 

вфедеральнойпрограммевоспитанияиподлежит непосредственномуприменению 

приреализацииобязательнойчастиобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции географического 

образования,принятойнаВсероссийском съезде учителей географии иутверждённойРешением КоллегииМинистерствапросвещенияи науки 

Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногопредмета«География»даётпредставление 
о целях обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами учебного предмета «География»; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса; даёт распределение учебных 

часовпо тематическимразделамкурсаипоследовательностьихизученияс учётоммежпредметныхивнутрипредметныхсвязей, логикиучебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований 

крезультатам освоенияпрограммосновногообщего образования,требованийкрезультатам обучения географии,атакжеосновныхвидов деятельности 

обучающихся. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Учебный предмет «География»науровнеосновногообщегообразования —предмет,формирующий уобучающихся системукомплексных 
социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения 

и хозяйства,обособенностяхио динамикеосновныхприродных, экологическихи социально-экономическихпроцессов,о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержаниекурсагеографиинауровнеосновногообщегообразованияявляетсябазой 

дляреализациикраеведческогоподходавобучении,изучениягеографических закономерностей, теорий,законовигипотезвстаршейшколе, базовым 

звеном в системе непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

воспитаниечувствапатриотизма,любви ксвоей стране,малойродине,взаимопониманиясдругими народаминаосновеформирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностей 
в процессенаблюдений засостояниемокружающей среды, решениягеографическихзадач, проблемповседневнойжизнисиспользованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитаниеэкологическойкультуры, соответствующейсовременномууровнюгеоэкологическогомышлениянаосновеосвоениязнанийо 

взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, 
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оспособахсохраненияокружающейсредыирациональногоиспользованияприродныхресурсов; 
формированиеспособностипоискаипримененияразличныхисточников географическойинформации,втомчислересурсовИнтернета, для 

описания, характеристики, объяснения 

иоценкиразнообразныхгеографическихявлений ипроцессов,жизненныхситуаций; 
формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых для развития навыков их 

использования при решениипроблем различной сложности вповседневнойжизни наосновекраеведческого материала,осмыслениясущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном 

имногоконфессиональноммире; 

формированиегеографическихзнаний иумений, необходимыхдляпродолженияобразованияпонаправлениямподготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
Всистемеобщегообразованияучебный предмет«География»признанобязательнымучебным предметом, которыйвходитвсостав предметной 

области «Общественно-научные предметы». 

Освоениесодержанияучебногопредмета«География»на уровнеосновного общегообразованияпроисходитсопоройнагеографические знания и 

умения, сформированные ранее 

вкурсе«Окружающиймир». 

Учебнымпланомнаизучение учебногопредмета«География»отводится272часа: по 

одномучасув неделю в 5 и 6 классах и по 2часа в 7, 8 и 9 классах. 

Длякаждогоклассапредусмотрено резервноеучебноевремя, котороеможетбытьиспользовано участниками образовательного процессав 

целяхформированиявариативной составляющей содержания, сучетом потребностейсоциально-экономическогоразвития конкретного регионаи 

этнокультурных особенностей его населения. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 5 

КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕИЗУЧЕНИЕЗЕМЛИ 

Введение.География—наукаопланете Земля 

Чтоизучаетгеография?Географическиеобъекты,процессыиявления.Какгеографияизучаетобъекты,процессыиявления. 

Географическиеметодыизученияобъектовиявлений12.Древогеографическихнаук. 

Практическаяработа 

1. Организацияфенологическихнаблюденийвприроде:планирование, участиевгрупповойработе,формасистематизацииданных13. 

Тема1.Историягеографическихоткрытий 

Представленияомиревдревности(ДревнийКитай, ДревнийЕгипет, ДревняяГреция,ДревнийРим). ПутешествиеПифея.Плавания финикийцев 

вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 
 

12Курсивомвсодержаниипрограммывыделяетсяматериал,которыйнеявляетсяобязательнымприизучениииневходитвсодержаниепромежуточнойили итоговойаттестации по предмету. 
13Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойосуществляетсявконцеучебногогода. 
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Географияв эпохуСредневековья:путешествияиоткрытия викингов, древнихарабов, русскихземлепроходцев. ПутешествияМ. ПолоиА. 

Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное 

плавание—экспедицияФ.Магеллана. ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий.КартамирапослеэпохиВеликихгеографическихоткрытий. 

ГеографическиеоткрытияXVII—XIXвв.ПоискиЮжнойЗемли—открытиеАвстралии. Русскиепутешественникиимореплавателина 

северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие 

Антарктиды). 

Географическиеисследованияв ХХв.ИсследованиеполярныхобластейЗемли.ИзучениеМировогоокеана.Географическиеоткрытия Новейшего 

времени. 

Практическиеработы 

1. Обозначениенаконтурнойкартегеографическихобъектов,открытыхвразныепериоды. 

2. СравнениекартЭратосфена,Птолемеяисовременныхкартпопредложеннымучителемвопросам. 

РАЗДЕЛ2. ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ 

Тема1.Планыместности 

Видыизображенияземнойповерхности.Планыместности.Условныезнаки.Масштаб. Видымасштаба. Способы определениярасстояний на 

местности. Глазомерная, полярная 

имаршрутнаясъёмкаместности.Изображениенапланахместностинеровностейземнойповерхности.Абсолютнаяиотносительнаявысоты. 

Профессиятопограф.Ориентирование 

поплануместности:стороныгоризонта. Азимут. Разнообразиепланов(плангорода, туристическиепланы,военные,историческиеи транспортные 

планы, планы местности 

вмобильныхприложениях)иобласти ихприменения. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности. 
2. Составлениеописаниямаршрутапо плануместности. 

Тема2.Географические карты 

Различияглобусаигеографическихкарт.Способыпереходаотсферическойповерхностиглобусакплоскостигеографическойкарты. 

Градуснаясетьнаглобусеикартах.Параллели 

и меридианы. Экваторинулевой меридиан. Географическиекоординаты. Географическаяширотаигеографическаядолгота,ихопределениена глобусе 

и картах. Определение расстояний 

поглобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие 

географических карт и их классификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических 

картахвысотиглубин. Географический атлас.Использованиекартвжизнии хозяйственной деятельностилюдей. Сходствои различиеплана 

местности и географической карты. Профессия картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практическиеработы 
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1. Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий. 
2. Определениегеографическихкоординатобъектов иопределениеобъектов 

по их географическим координатам. 

РАЗДЕЛ3.ЗЕМЛЯ—ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙСИСТЕМЫ 

ЗемлявСолнечной системе.ГипотезывозникновенияЗемли.Форма,размерыЗемли,ихгеографическиеследствия. 

ДвиженияЗемли. Земнаяосьигеографическиеполюсы. ГеографическиеследствиядвиженияЗемли вокруг Солнца. Сменавремёнгода на Земле. 

Дни весеннего иосеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своейоси. Смена дня и ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическаяработа 

1. Выявлениезакономерностей измененияпродолжительностидняивысотыСолнцанадгоризонтомвзависимостиотгеографической 

широты и времени года на территории России. 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема1.Литосфера—каменная оболочкаЗемли 

Литосфера—твёрдаяоболочкаЗемли.Методы изученияземныхглубин. ВнутреннеестроениеЗемли:ядро,мантия,земнаякора. Строение земной 

коры: материковая иокеаническая кора. Веществаземной коры: минералыи горныепороды. Образованиегорных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферныхплит. Образование вулканов и причины 

землетрясений.Шкалы измерениясилыиинтенсивностиземлетрясений. Изучениевулкановиземлетрясений. Профессиисейсмолог ивулканолог. 

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. 

Рельефземнойповерхности иметодыего изучения.Планетарныеформы рельефа —материкии впадиныокеанов.Формырельефасуши: горы и 

равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие 

по площади равнины мира. 

Человекилитосфера. Условияжизничеловекав горахинаравнинах. Деятельностьчеловека,преобразующаяземнуюповерхность,и связанные с 

ней экологические проблемы. 

РельефднаМировогоокеана.Частиподводныхокраинматериков.Срединно-океаническиехребты.Острова,ихтипыпо происхождению. 

ЛожеОкеана,его рельеф. 

Практическаяработа 

1. Описаниегорнойсистемыилиравниныпо физической карте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности» 

Сезонныеизмененияпродолжительностисветового дняивысотыСолнцанадгоризонтом,температурывоздуха, поверхностныхвод, 
растительного и животного мира. 

Практическаяработа 
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1. Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой. 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 2.Гидросфера—воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфераиметодыеёизучения.Частигидросферы.Мировой круговоротводы.Значениегидросферы. 

Исследованиявод Мировогоокеана. Профессия океанолог.Солёность итемпература океаническихвод. Океанические течения.Тёплые и 

холодные течения. Способы изображения на географических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана на 

картах. Мировойокеани его части.ДвиженияводМировогоокеана: волны;течения,приливы иотливы.Стихийные явлениявМировомокеане. Способы 

изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады.Питаниеирежимреки. 

Озёра. Происхождениеозёрныхкотловин. Питаниеозёр.Озёрасточныеибессточные. Профессиягидролог.Природныеледники: горныеи 

покровные. Профессия гляциолог. 

Подземныеводы(грунтовые,межпластовые,артезианские),ихпроисхождение,условиязалеганияи использования. Условияобразования 

межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. Человек 

и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 
Практическиеработы 

1. Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам. 

2. ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипопланувформепрезентации. 

3. Составлениеперечняповерхностныхводныхобъектовсвоего краяиихсистематизациявформетаблицы. 

Тема3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовый состав,строениеизначениеатмосферы. 
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. Особенности суточного хода температуры 

воздухавзависимостиотвысотыСолнцанадгоризонтом.Среднесуточная,среднемесячная,среднегодоваятемпература.Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферноедавление. Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы.Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман.Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков. 

Видыатмосферныхосадков. 

Погодаи еёпоказатели. Причиныизмененияпогоды. Климати климатообразующиефакторы.Зависимостьклиматаотгеографической широты и 

высоты местности над уровнем моря. 

Человекиатмосфера.Взаимовлияниечеловекаиатмосферы.Адаптациячеловекакклиматическимусловиям.Профессияметеоролог. 

Основныеметеорологические данныеиспособыотображениясостоянияпогодынаметеорологическойкарте.Стихийныеявленияватмосфере. 
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Современныеизмененияклимата. Способыизученияинаблюдениязаглобальным климатом. Профессияклиматолог.Дистанционныеметодыв 

исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практическиеработы 

1. Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности. 

2. Анализ графиковсуточногоходатемпературы воздухаи относительнойвлажностисцельюустановлениязависимостимеждуданными 

элементами погоды. 

Тема4.Биосфера—оболочкажизни 

Биосфера—оболочкажизни.Границы биосферы. Профессиибиогеограф игеоэколог.РастительныйиживотныймирЗемли.Разнообразие 

животного и растительного мира. Приспособление живыхорганизмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение 

животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человеккакчастьбиосферы.Распространениелюдейна 

Земле. 

Исследованияиэкологическиепроблемы. 
Практическиеработы 

1. Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальныекомплексы 

ВзаимосвязьоболочекЗемли. Понятиеоприродномкомплексе. Природно-территориальныйкомплекс. Глобальные, региональныеи 

локальныеприродные комплексы. Природныекомплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. 

Образованиепочвыиплодородиепочв.Охранапочв. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории.ВсемирноенаследиеЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности) 

1. Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЛАВНЫЕЗАКОНОМЕРНОСТИПРИРОДЫЗЕМЛИ 

Тема1.Географическая оболочка 

Географическаяоболочка:особенностистроенияисвойства. Целостность,зональность, ритмичность —иихгеографическиеследствия. 

Географическая зональность (природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотоповЗемли. 

Практическаяработа 

1. Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон. 

Тема2.ЛитосфераирельефЗемли 

ИсторияЗемликакпланеты.Литосферныеплитыиихдвижение.Материки,океаныи частисвета.СейсмическиепоясаЗемли. 

ФормированиесовременногорельефаЗемли.Внешниеивнутренниепроцессырельефообразования.Полезныеископаемые. 

 

Практическиеработы 
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1. Анализфизическойкартыикартыстроенияземнойкорысцельювыявлениязакономерностей распространениякрупныхформрельефа. 

2. Объяснениевулканическихили сейсмическихсобытий,окоторыхговоритсявтексте. 

Тема 3.АтмосфераиклиматыЗемли 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного 

давления наЗемле. Воздушныемассы,ихтипы. Преобладающиеветры — тропические(экваториальные)муссоны,пассаты тропическихширот, 

западныеветры.РазнообразиеклиматанаЗемле. Климатообразующиефакторы:географическоеположение,океаническиетечения,особенности 

циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. 

Характеристикаосновныхи переходныхклиматическихпоясов Земли.Влияниеклиматическихусловийнажизньлюдей.Влияниесовременной 

хозяйственной деятельности людей на климатЗемли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты 

климатических поясов, климатические карты, карты атмосферныхосадков по сезонам года. Климатограмма как графическая формаотражения 

климатических особенностей территории. 

Практическиеработы 

1. Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме. 

Тема4.Мировойокеан—основнаячастьгидросферы 

Мировойокеан иего части.Тихий,Атлантический, ИндийскийиСеверныйЛедовитыйокеаны. Южныйокеан ипроблемавыделения его как 

самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и 

холодныхокеаническихтечений наклимат. СолёностьповерхностныхводМирового океана,еёизмерение. Картасолёностиповерхностныхвод 

Мирового океана. Географические закономерности изменения солёности — зависимость от соотношения количества атмосферныхосадков и 

испарения, опресняющего влияния речных води вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня 

Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. Основные районы 

рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практическиеработы 

1. ВыявлениезакономерностейизменениясолёностиповерхностныхводМировогоокеанаираспространениятёплыхихолодныхтечений у 

западных и восточных побережий материков. 

2. Сравнениедвухокеановпопланусиспользованиемнесколькихисточниковгеографическойинформации. 

РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕ 

Тема1.Численностьнаселения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численностинаселения,переписинаселения.Факторы,влияющие нарост численностинаселения. Размещениеиплотность 

населения. 

Практическиеработы 

1. Определение,сравнениетемповизменениячисленностинаселенияотдельныхрегионовмирапостатистическимматериалам. 

2. Определениеисравнениеразличийвчисленности,плотностинаселенияотдельныхстранпоразнымисточникам. 

Тема 2.Страныинародымира 

Народыирелигиимира.Этническийсоставнаселениямира.Языковаяклассификациянародовмира.Мировыеинациональныерелигии. 
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География мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияниенаприродныекомплексы. Комплексныекарты.Городаисельскиепоселения.Культурно-историческиерегионымира.Многообразие стран, их 

основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическаяработа 

1. Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам. 

РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИ ИСТРАНЫ 

Тема1.Южныематерики 

Африка.АвстралияиОкеания.ЮжнаяАмерика.Антарктида.Историяоткрытия.Географическоеположение.Основныечертырельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие ихфакторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Антарктида— уникальный материкнаЗемле.Освоениечеловеком Антарктиды. ЦелимеждународныхисследованийматерикавXX—XXIвв. 

Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практическиеработы 

1. Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)южныхматериков. 

2. Объяснениегодовогоходатемпературирежимавыпаденияатмосферныхосадковвэкваториальномклиматическомпоясе 

3. СравнениеособенностейклиматаАфрики,ЮжнойАмерикииАвстралиипоплану. 

4. ОписаниеАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАмерикипогеографическимкартам. 

5. ОбъяснениеособенностейразмещениянаселенияАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжной Америки. 

Тема2.Северныематерики 

Северная Америка. Евразия. Историяоткрытия и освоения. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

водиопределяющиеихфакторы.Зональныеиазональныеприродныекомплексы.Население.Политическая карта. Крупнейшиепо территории и 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практическиеработы 

1. ОбъяснениераспространениязонсовременноговулканизмаиземлетрясенийнатерриторииСевернойАмерикииЕвразии. 

2. Объяснениеклиматическихразличий территорий,находящихсянаоднойгеографическойшироте,напримереумеренного 

климатического пляса. 

3. Представлениев виде таблицыинформациио компонентахприродыоднойизприродныхзоннаосновеанализанесколькихисточников 

информации. 

4. Описаниеоднойиз странСевернойАмерики или Евразиивформепрезентации(сцельюпривлечениятуристов, создания 
положительного образа страны и т. д.). 

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей. Особенностивзаимодействиячеловекаи природына 

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). 
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Глобальныепроблемычеловечества: экологическая, сырьевая,энергетическая, преодоленияотсталостистран,продовольственная —и 

международные усилия по их преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и 

культурные объекты. 

Практическаяработа 

1. Характеристикаизмененийкомпонентовприродынатерриторииоднойизстранмираврезультатедеятельностичеловека. 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕПРОСТРАНСТВОРОССИИ 

Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии 

Историяосвоенияизаселения территории современной России вXI—XVIвв.РасширениетерриторииРоссиив XVI—XIXвв. Русские 

первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическаяработа 

1.ПредставлениеввидетаблицысведенийобизмененииграницРоссиинаразныхисторическихэтапахнаосновеанализагеографических 
карт.  

Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

ГосударственнаятерриторияРоссии.Территориальныеводы.ГосударственнаяграницаРоссии.Морскиеисухопутныеграницы, 
воздушноепространство,континентальныйшельфи исключительнаяэкономическаязонаРоссийскойФедерации.Географическоеположение России. 

Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Тема3.Время натерриторииРоссии 

Россиянакартечасовыхпоясовмира.Карта часовыхзонРоссии.Местное,поясноеизональноевремя:рольвхозяйствеижизнилюдей. 

Практическаяработа 

1.Определениеразличиявовременидляразныхгородов России 

по карте часовых зон. 

Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов 

Российской Федерации. Федеральныеокруга. Районирование как метод географических исследований и территориального управления.Виды 

районированиятерритории.МакрорегионыРоссии:Западный(Европейскаячасть)иВосточный (Азиатскаячасть);ихграницыи состав.Крупные 

географические районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическаяработа 

1. Обозначениенаконтурной картеисравнениеграниц федеральныхокругов имакрорегионов сцельювыявлениясоставаиособенностей 

географического положения. 

РАЗДЕЛ2.ПРИРОДА РОССИИ 

Тема 1.ПриродныеусловияиресурсыРоссии 

Природныеусловияиприродныересурсы. Классификации природныхресурсов.Природно-ресурсный капитали экологическийпотенциал 

России. Принципы рационального природопользования и методы ихреализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 
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использования.Основныересурсныебазы. Природныересурсысушииморей,омывающихРоссию. 

Практическаяработа 

1. Характеристикаприродно-ресурсногокапиталасвоегокраяпокартамистатистическимматериалам. 

Тема2.Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые 

ОсновныеэтапыформированияземнойкорынатерриторииРоссии.ОсновныетектоническиеструктурынатерриторииРоссии. 

Платформыиплиты.Поясагорообразования.Геохронологическая таблица. Основныеформырельефаиособенностиихраспространения на 

территории России. Зависимость междутектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по 

территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов наформирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области 

современногогорообразования,землетрясенийи вулканизма. Древнееисовременноеоледенения. Опасныегеологическиеприродныеявленияи их 

распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. 

Особенностирельефасвоегокрая. 

Практическиеработы 

1. ОбъяснениераспространенияпотерриторииРоссииопасныхгеологическихявлений. 

2. Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая. 
Тема3.Климатиклиматическиересурсы 

Факторы,определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние 

наклиматРоссии подстилающейповерхностии рельефа. Основныетипывоздушныхмасси ихциркуляция натерриторииРоссии. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

КлиматическиепоясаитипыклиматовРоссии,иххарактеристики. Атмосферныефронты,циклоныиантициклоны.Тропическиециклоны 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 

возможныеследствия. Способыадаптациичеловекакразнообразнымклиматическимусловиямнатерриториистраны. Агроклиматические 

ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практическиеработы 

1. Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокарте погоды. 

2. Определениеиобъяснениепокартамзакономерностейраспределениясолнечной радиации,среднихтемпературянваряи июля,годового 

количества атмосферных осадков, испаряемости по территории страны. 

3. Оценкавлиянияосновныхклиматическихпоказателейсвоегокраянажизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения. 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Опасные 

гидрологическиеприродныеявленияиихраспространениепо территорииРоссии.РольреквжизнинаселенияиразвитиихозяйстваРоссии. 
Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения 

водныхресурсов.Ростихпотребленияизагрязнения.Пути сохранениякачестваводныхресурсов.Оценкаобеспеченностиводнымиресурсами 
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крупныхрегионовРоссии.Внутренниеводыиводныересурсысвоегорегионаисвоейместности. 

Практическиеработы 

1. Сравнениеособенностейрежимаихарактератечения двухрек России. 

2. Объяснениераспространенияопасныхгидрологическихприродныхявленийнатерриториистраны. 

Тема5.Природно-хозяйственныезоны 

Почва—особыйкомпонентприроды.Факторыобразованияпочв.Основныезональныетипыпочв,ихсвойства,различиявплодородии. 

ПочвенныересурсыРоссии.Изменениепочвразличныхприродныхзонвходеиххозяйственного использования.Мерыпосохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатстворастительного иживотногомираРоссии:видовоеразнообразие,факторы,егоопределяющие.Особенностирастительногои животного 

мира различных природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственныезоныРоссии:взаимосвязьивзаимообусловленностьихкомпонентов. 

Высотнаяпоясностьвгорахнатерритории России. Природныересурсы природно-хозяйственныхзон иихиспользование,экологические 

проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России. 

ОсобоохраняемыеприродныетерриторииРоссииисвоегокрая. ОбъектыВсемирногоприродного наследияЮНЕСКО;растенияи животные, 

занесённые в Красную книгу России. 

Практическиеработы 

1. Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностивгорныхсистемах. 
2. Анализ различныхточекзренияо влиянииглобальныхклиматическихизмененийнаприроду, нажизньи хозяйственнуюдеятельность 

населения на основе анализа нескольких источников информации. 

РАЗДЕЛ3. НАСЕЛЕНИЕРОССИИ 

Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи населения России. Естественное 

движение населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных 

регионовРоссии. ГеодемографическоеположениеРоссии. Основныемерысовременнойдемографической политикигосударства. Общийприрост 

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 

потоковРоссиивразныеисторическиепериоды. ГосударственнаямиграционнаяполитикаРоссийскойФедерации.Различныеварианты прогнозов 

изменения численности населения России. 

Практическаяработа 

1. Определениепостатистическимданнымобщего,естественного (или)миграционногоприростанаселенияотдельныхсубъектов 

(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона. 

Тема2.ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в 

географическихрайонахи субъектахРоссийскойФедерации. Городскоеисельскоенаселение. Видыгородскихисельскихнаселённыхпунктов. 
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УрбанизациявРоссии.Крупнейшиегородаигородскиеагломерации.Классификациягородовпо численностинаселения. Рольгородоввжизни страны. 

Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского расселения. 

Тема 3.Народыирелигии России 

Россия—многонациональноегосударство.Многонациональность какспецифический факторформированияи развитияРоссии. Языковая 

классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическаяработа 

1. Построениекартограммы«Долятитульныхэтносоввчисленностинаселенияреспубликиавтономныхокругов РФ». 

Тема4.Половойивозрастнойсоставнаселения России 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. ПоловозрастнаяструктуранаселенияРоссиивгеографическихрайонахисубъектах Российской 

Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическаяработа 

1. Объяснениединамикиполовозрастногосоставанаселения 

России на основе анализа половозрастных пирамид. 

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 

Понятиечеловеческогокапитала.Трудовыересурсы,рабочаясила.Неравномерностьраспределениятрудоспособногонаселенияпо территории 

страны. Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 

характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическаяработа 

1. КлассификацияФедеральныхокруговпоособенностяместественногоимеханическогодвижениянаселения. 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ4. ХОЗЯЙСТВОРОССИИ 

Тема1. ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 

Составхозяйства:важнейшиемежотраслевыекомплексыиотрасли.Отраслеваяструктура,функциональнаяитерриториальнаяструктуры 

хозяйства страны, факторыих формированияи развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и 

регионов. Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона 

хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года»:цели,задачи,приоритеты инаправленияпространственного развитиястраны.Субъекты РоссийскойФедерации,выделяемыев «Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственныйкапитал.Распределениепроизводственногокапиталапотерриториистраны.Условияифакторыразмещенияхозяйства. 

Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 

Состав,место и значение вхозяйстве.Нефтяная,газоваяи угольнаяпромышленность:география основныхсовременныхиперспективных 

районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добычеосновных видов топливных 
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ресурсов.Электроэнергетика. Место Россиивмировомпроизводствеэлектроэнергии. Основныетипыэлектростанций(атомные,тепловые, 

гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), ихособенности и доля в производстве 

электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. ВлияниеТЭК наокружающую среду. Основные 

положения «Энергетической стратегии 

России на периоддо 2035года». 
Практическиеработы 

1. Анализстатистическихитекстовыхматериалов сцельюсравнениястоимостиэлектроэнергиидлянаселенияРоссиивразличных 

регионах. 

2. СравнительнаяоценкавозможностейдляразвитияэнергетикиВИЭвотдельныхрегионахстраны. 

Тема3.Металлургическийкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии 

производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География 

металлургиичёрных, лёгкихитяжёлыхцветныхметаллов:основныерайоныи центры. Металлургическиебазы России. Влияниеметаллургии на 

окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей 

политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значениеотрасли для создания экологически эффективного 

оборудования.ПерспективыразвитиямашиностроенияРоссии. Основныеположениядокументов, определяющихстратегиюразвитияотраслей 

машиностроительного комплекса. 

Практическаяработа 

1. Выявлениефакторов,повлиявшихнаразмещениемашиностроительногопредприятия(повыбору)наосновеанализаразличных 

источников информации. 

Тема5.Химико-леснойкомплекс 

Химическая промышленность 

Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещенияпредприятий.МестоРоссиивмировомпроизводствехимическойпродукции. 
Географияважнейшихподотраслей:основныерайоны ицентры.Химическаяпромышленностьиохранаокружающей среды. Основные положения 

«Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период 

до2030года». 

Лесопромышленныйкомплекс 

Состав,место изначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствепродукциилесногокомплекса.Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейшихотраслей: 

основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесноехозяйствоиокружающаясреда.Проблемыиперспективыразвития. Основныеположения«Стратегииразвитиялесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года». 
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Практическаяработа 
1. Анализдокументов «ПрогнозразвитиялесногосектораРоссийскойФедерациидо2030года»(Гл.1, 3и11)и«Стратегияразвития лесного 

комплекса Российской Федерации до 

2030года»(Гл.IIиIII,Приложения№1и№18)сцельюопределенияперспективипроблемразвитиякомплекса. 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК) 

Состав,место изначениев экономике страны.Сельское хозяйство. Состав,место изначениевхозяйстве,отличияот другихотраслей 

хозяйства. Земельные, почвенныеиагроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственныеугодья, ихплощадьи структура. Растениеводство и 

животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещенияпредприятий. Географияважнейшихотраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность иохрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве.Факторыразмещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоны ицентры.Лёгкая промышленностьиохрана 

окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 

2030года».ОсобенностиАПКсвоего края. 

Практическаяработа 

1. ОпределениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовнаразмещениеотраслейАПК. 

Тема7.Инфраструктурный комплекс 

Состав:транспорт,информационнаяинфраструктура;сфераобслуживания, рекреационноехозяйство—местоизначениевхозяйстве. 
Транспортисвязь.Состав,место изначениевхозяйстве. Морской, внутреннийводный,железнодорожный, автомобильный,воздушныйи 

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. 

Проблемыиперспективыразвитиякомплекса. «СтратегияразвитиятранспортаРоссиинапериоддо2030года, 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практическиеработы 

1. Анализ статистическихданныхсцельюопределения долиотдельныхморскихбассейнов вгрузоперевозкахиобъяснениевыявленных 

различий. 

2. Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая. 

Тема8. Обобщение знаний 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 

года»:основныеположения. Новыеформытерриториальнойорганизациихозяйстваиихрольвизменениитерриториальной структурыхозяйства 

России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 

хозяйства. 

Развитиехозяйстваисостояниеокружающейсреды. «СтратегияэкологическойбезопасностиРоссийскойФедерациидо 2025 

года» и государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития. 
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Практическаяработа 
1. Сравнительнаяоценкавкладаотдельныхотраслей хозяйствавзагрязнениеокружающей среды наосновеанализастатистических 

материалов. 

РАЗДЕЛ5. РЕГИОНЫ РОССИИ 

Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:ЕвропейскийСеверРоссии,Северо-ЗападРоссии, ЦентральнаяРоссия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. 

Социально-экономическиеиэкологическиепроблемыиперспективыразвития.КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииЗападного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическиеработы 

1. СравнениеЭГПдвухгеографическихрайоновстраныпоразнымисточникаминформации. 

2. Классификациясубъектов РоссийскойФедерацииодногоизгеографическихрайоновРоссиипоуровнюсоциально-экономического 
развития на основе статистических данных. 

Тема2.Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть) России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение. Особенности природно- 

ресурсногопотенциала,населениеи хозяйство.Социально-экономическиеиэкологическиепроблемыиперспективыразвития.Классификация 

субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическаяработа 

1. Сравнениечеловеческогокапиталадвухгеографическихрайонов(субъектовРоссийскойФедерации) позаданнымкритериям. 

Тема3. Обобщение знаний 

Федеральныеирегиональныецелевыепрограммы. ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФедерации«Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации». 

РАЗДЕЛ6. РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ 

Россиявсистемемеждународногогеографическогоразделениятруда. Россиявсоставемеждународныхэкономическихиполитических 

организаций. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

ЗначениедлямировойцивилизациигеографическогопространстваРоссиикаккомплексаприродных,культурныхиэкономических ценностей. 

Объекты Всемирного природного 

икультурногонаследияРоссии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования учебного предмета «География»должныотражатьготовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе; 
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проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины —цивилизационномувкладуРоссии;ценностноеотношение кисторическомуи природномунаследиюи объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, 

своего края; 

гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошломуи 

настоящемумногонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданинаиреализации егоправ, уважениеправ, свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиев жизнисемьи,образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство); 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оцениватьсвоёповедениеипоступки, атакжеповедениеипоступки другихлюдей спозициинравственныхи правовыхнормсучётомосознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственныеценностиипринятыевроссийскомобществеправилаинормыповедения сучётомосознанияпоследствий дляокружающей среды; 

эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических культурных 

традиций;ценностногоотношениякприроде икультуре своей страны,своеймалой родины;природе икультуре другихрегионовистран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества; 

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений географических наук об 

основныхзакономерностяхразвития природыиобщества,о взаимосвязях человека сприроднойисоциальнойсредой;овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своемуздоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного  поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числеосмысляя собственныйопытивыстраивая дальнейшиецели;сформированность навыкарефлексии, признаниесвоего праванаошибку и 

такого же права другого человека; готовность и способностьосознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологическойисоциальнойнаправленности, способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакого родадеятельность; 

интерес к практическомуизучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 

важностиобучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личныхи общественных интересов и 
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потребностей; 
экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планированияпоступков иоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающей среды;осознаниеглобального характераэкологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениеучебногопредмета«География»науровнеосновногообщегообразованияспособствуетдостижениюметапредметных 

результатов,втомчисле: 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогические действия 

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов,процессови явлений; 
устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов иявлений, основания для их сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахи данныхнаблюдений сучётомпредложеннойгеографической 

задачи; 

выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственныесвязи при изучении географическихобъектов, процессов иявлений;делать выводы сиспользованием 

дедуктивныхи индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезыовзаимосвязяхгеографическихобъектов, 

процессов и явлений; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойгеографическойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулироватьгеографическиевопросы, фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, аргументировать своюпозицию,мнениепо географическим 

аспектам различных вопросов и проблем; 

проводитьпо планунесложноегеографическоеисследование,в том численакраеведческомматериале, по установлениюособенностей 

изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследования; 
самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпо результатампроведённогонаблюдения илиисследования,оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографическихобъектов,процессови явлений, событийи ихпоследствияв аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 
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Работасинформацией 

Применять различныеметоды,инструменты изапросы при поискеиотбореинформацииилиданныхиз источниковгеографической информации 

с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализироватьиинтерпретироватьгеографическуюинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

находить сходныеаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуи тужеидею, вразличныхисточниках географической информации; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 

оцениватьнадёжностьгеографическойинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

Общение 

Формулировать суждения, выражатьсвоюточкузренияпогеографическим аспектам различныхвопросовв устныхи письменныхтекстах; в 

ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать различиеисходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

Приниматьцель совместнойдеятельностипривыполнении учебныхгеографическихпроектов, коллективно строитьдействияпо её 

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

планироватьорганизациюсовместной работы,при выполнении учебныхгеографическихпроектовопределять своюроль (с учётом 

предпочтенийивозможностей всех участниковвзаимодействия),участвоватьвгрупповыхформахработы,выполнять своючасть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действияс другими членами команды; 

сравниватьрезультаты выполнения учебногогеографическогопроектасисходнойзадачейиоцениватьвкладкаждого членакомандыв 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

Самоорганизация 

Самостоятельносоставлятьалгоритм решениягеографическихзадачи выбирать способихрешениясучётомимеющихсяресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченного алгоритмарешения),корректировать предложенныйалгоритмсучётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникших 
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трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Принятиесебяидругих: 

Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуи такоежеправодругого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Приводить примерыгеографическихобъектов,процессовиявлений,изучаемыхразличнымиветвямигеографическойнауки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические, текстовые,видео-ифотоизображения,интернет-ресурсы), необходимые 

для изучения истории географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

интегрироватьиинтерпретироватьинформациюопутешествияхигеографическихисследованияхЗемли,представленнуюводномили нескольких 
источниках; 

различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить вразличныхисточникахинформации(включаяинтернет-ресурсы) факты,позволяющиеоценитьвкладроссийских путешественников 

и исследователей в развитие знаний о Земле; 

определятьнаправления, расстоянияпоплануместности ипогеографическимкартам,географическиекоординатыпогеографическим картам; 

использоватьусловныеобозначенияплановместностиигеографическихкартдляполученияинформации, необходимойдлярешения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта»,«аэрофотоснимок»,«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта», 

«азимут»,«горизонтали»,«масштаб»,«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; различать 

понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживой инеживойприроды; объяснять 

причины смены дня и ночи и времён года; 

устанавливать эмпирические зависимостимеждупродолжительностьюдняи географическойширотойместности,междувысотойСолнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горная порода»; различать 
понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземную кору; 

показыватьнакартеиобозначать наконтурной картематерикииокеаны, крупныеформырельефаЗемли; различать 

горы и равнины; 

классифицироватьформырельефасушипо высотеипо внешнемуоблику; 
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называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита», «эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияпознавательныхзадач; 

распознавать проявлениявокружающем миревнутреннихи внешнихпроцессов рельефообразования:вулканизма, землетрясений; 

физического, химического и биологического видов выветривания; 

классифицироватьостровапопроисхождению; 

приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствихпредупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей местности, России и мира; 

приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможнобезучастияпредставителейгеографических 

специальностей,изучающихлитосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологическихнаблюденийи наблюденийзапогодойвразличнойформе(табличной,графической, 

географическогоописания). 

6 КЛАСС 

Описыватьпо физическойкартеполушарий, физическойкартеРоссии,картеокеанов,глобусуместоположениеизученныхгеографических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить информациюоботдельныхкомпонентахприроды Земли,втомчислеоприродесвоей местности,необходимуюдлярешения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахи средствихпредупреждения; 

сравниватьинструментарий(способы)получениягеографическойинформациинаразныхэтапахгеографическогоизученияЗемли; различать 

свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

применятьпонятия«гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы иотливы»длярешенияучебныхи (или) практико- 

ориентированных задач; 

классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки,подземныеводы, болота,ледники)позаданнымпризнакам; 

различать питание и режим рек; 

сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 
различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеи артезианскиеводы»и применятьихдлярешенияучебныхи (или)практико- ориентированных 

задач; 

устанавливать причинно-следственныесвязимеждупитанием, режимом рекии климатомнатерритории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

описывать состав, строение атмосферы; 

определятьтенденцииизменениятемпературы воздуха, количестваатмосферных осадковиатмосферногодавлениявзависимостиот 

географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний обособенностях отдельных компонентов 
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природыЗемлиивзаимосвязяхмеждуними длярешенияучебныхи практическихзадач; 

объяснятьобразованиеатмосферныхосадков;направлениедневныхи ночныхбризов,муссонов;годовой ходтемпературы воздухаи 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

различатьсвойствавоздуха;климаты Земли;климатообразующиефакторы; 

устанавливатьзависимостьмеждунагреваниемземнойповерхностииугломпадениясолнечныхлучей;температуройвоздухаиего относительной 

влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

сравниватьсвойстваатмосферывпунктах, расположенныхнаразныхвысотахнад уровнемморя;количество солнечного тепла, получаемого 

земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 
различать виды атмосферных осадков; 

различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

различать понятия «погода» и «климат»; 

различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслоиатмосферы»; 
применятьпонятия«атмосферноедавление», «ветер», «атмосферныеосадки», «воздушныемассы»длярешенияучебныхи (или)практико- 

ориентированных задач; 

выбиратьи анализироватьгеографическуюинформациюоглобальныхклиматическихизмененияхиз различныхисточников длярешения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровыхприборов(термометр,барометр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультаты наблюдений втабличнойи(или)графическойформе; 

называтьграницы биосферы; 

приводитьпримеры приспособленияживыхорганизмов к средеобитаниявразныхприродныхзонах; 

различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзонах; 

применятьпонятия«почва»,«плодородиепочв»,«природныйкомплекс»,«природно-территориальныйкомплекс»,«круговоротвеществв 
природе» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 
приводитьпримеры измененийв изученныхгеосферахв результатедеятельности человеканапримеретерриториимираисвоей местности, 

путей решения существующих экологических проблем. 

7 КЛАСС 

Описыватьпо географическим картамиглобусуместоположениеизученныхгеографическихобъектов для решенияучебныхи (или) 

практико-ориентированных задач; 

называть:строениеисвойства(целостность,зональность,ритмичность)географическойоболочки; 
распознавать проявленияизученныхгеографическихявлений, представляющиесобойотражениетакихсвойствгеографическойоболочки, как 

зональность, ритмичность и целостность; 

определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакамнаосновеинтеграциииинтерпретацииинформацииобособенностяхих 
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природы; 
различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,внутреннихводиорганическогомира; 

выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторийсиспользованиемразличныхисточников географической 

информации; 

называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитсучётом характеравзаимодействияитипаземнойкоры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи междудвижением литосферных плит и размещением крупных форм  

рельефа; 
классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот,западныхветров; 

применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры»,«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи (или) 

практико-ориентированных задач; 

описыватьклиматтерриториипо климатограмме; 

объяснятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклиматическиеособенности территории; 

формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыврезультатедеятельностичеловекас использованием 

разных источников географической информации; 

различатьокеаническиетечения; 

сравниватьтемпературуи солёностьповерхностныхводМировогоокеананаразныхширотахсиспользованиемразличныхисточников 

географической информации; 

объяснятьзакономерностиизменениятемпературы, солёности иорганического мираМировогоокеанасгеографическойширотойис глубиной на 
основе анализа различных источников географической информации; 

характеризоватьэтапыосвоенияизаселенияотдельныхтерриторий Земли человекомнаосновеанализаразличныхисточников географической 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; сравнивать 

плотность населения различных территорий; 

применятьпонятие«плотностьнаселения»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; различать 

городские и сельские поселения; 

приводить примеры крупнейших городов мира; 

приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойи духовной культуры,особенности адаптациичеловекакразнымприродным 

условиям регионов и отдельных стран; 
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объяснятьособенностиприроды,населенияи хозяйстваотдельныхтерриторий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-ифотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоописания)географическуюинформацию, 

необходимуюдлярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

интегрироватьи интерпретироватьинформациюобособенностях природы,населенияи егохозяйственнойдеятельностинаотдельных 

территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 

распознавать проявленияглобальныхпроблемчеловечества(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоленияотсталости стран, 

продовольственная) налокальном и региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по  их преодолению. 

8 КЛАСС 

ХарактеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучениятерриторииРоссии; 

находить вразличныхисточникахинформациифакты, позволяющиеопределитьвкладроссийских учёныхи путешественниковвосвоение 

страны; 

характеризоватьгеографическоеположениеРоссиисиспользованиеминформацииизразличныхисточников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказыватьихнагеографическойкарте; 
оцениватьвлияниегеографическогоположениярегионов России наособенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельность населения; 

использоватьзнанияо государственнойтерритории иисключительнойэкономическойзоне,континентальномшельфеРоссии,о мировом, 
поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельныхрегионовстраны; 

проводить классификацию природных ресурсов; 

распознаватьтипыприродопользования; 
находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографическойинформации(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- ориентированных задач: 
определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 

ориентированныхзадач: объяснятьзакономерностираспространениягидрологических, геологическихи метеорологическихопасныхприродных 

явлений на территории страны; 

сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииеёотдельныхтерриторий,обособенностяхвзаимодействияприроды 
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иобществавпределахотдельныхтерриторийдлярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 
называтьгеографическиепроцессы иявления,определяющиеособенностиприродыстраны,отдельныхрегионови своейместности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, землетрясений и вулканизма;применять 

понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированныхзадач; 

применятьпонятия«солнечнаярадиация», «годоваяамплитудатемпературвоздуха», «воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или) 

практико-ориентированных задач; 

различатьпонятия«испарение», «испаряемость», «коэффициентувлажнения»; использоватьихдлярешенияучебныхи(или)практико- 

ориентированных задач; 

описыватьипрогнозироватьпогодутерритории покартепогоды; 
использоватьпонятия «циклон», «антициклон», «атмосферныйфронт»дляобъясненияособенностейпогодыотдельныхтерриторий с помощью 

карт погоды; 

проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 
показыватьнакартеи(или)обозначать наконтурной картекрупныеформырельефа, крайниеточкии элементы береговойлинииРоссии; крупные 

реки и озёра, границы климатических поясов иобластей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы 

распространения многолетней мерзлоты; 

приводитьпримерымербезопасности,втомчиследля экономикисемьи,в случаеприродныхстихийныхбедствий и техногенных катастроф; 

приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

приводитьпримерыособо охраняемыхприродныхтерриторийРоссиии своего края,животныхи растений,занесённыхвКраснуюкнигу России; 

выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические, статистические, текстовые,видео- ифотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводитьпримерыадаптациичеловекакразнообразнымприроднымусловиямнатерриториистраны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
различать демографическиепроцессыиявления, характеризующиединамикучисленностинаселенияРоссии,еёотдельныхрегионови 

своегокрая; 

проводитьклассификациюнаселённыхпунктовирегионовРоссиипозаданнымоснованиям; 

использоватьзнанияо естественномимеханическом движениинаселения,половозрастнойструктуреи размещениинаселения,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»,«общий прирост 
населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского 

типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 
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«трудоспособныйвозраст», «рабочаясила», «безработица», «рыноктруда», «качествонаселения»длярешенияучебныхи(или)практико- 

ориентированных задач; 

представлятьвразличныхформах(таблица,график, географическоеописание)географическуюинформацию,необходимуюдлярешения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

9 КЛАСС 

Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические, статистические, текстовые,видео-ифотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоописания)географическуюинформацию, необходимую 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую,функциональнуюитерриториальнуюструктуру хозяйства 
России, для решения практико-ориентированных задач; 

выделятьгеографическуюинформацию, котораяявляется противоречивойилиможетбытьнедостоверной;определятьинформацию, 

недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная 

структура»,«условияифакторыразмещенияпроизводства»,«отрасльхозяйства»,«межотраслевойкомплекс»,«секторэкономики»,«территория 

опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура»,«сфераобслуживания»,«агропромышленныйкомплекс»,«химико-леснойкомплекс», 
«машиностроительныйкомплекс»,«металлургическийкомплекс»,«ВИЭ»,«ТЭК»,длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальнойструктуры хозяйства;рольРоссиикакмировойэнергетическойдержавы;проблемыиперспективыразвитияотраслей хозяйства и 

регионов России; 

различатьтерриторииопережающегоразвития(ТОР),Арктическуюзонуи зонуСевераРоссии; 

классифицироватьсубъекты РоссийскойФедерации поуровнюсоциально-экономическогоразвитиянаосновеимеющихсязнанийи анализа 

информации из дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированныхзадач:сравниватьиоцениватьвлияниеотдельныхотраслей хозяйстванаокружающуюсреду; условияотдельных 

регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

различать изученные географическиеобъекты,процессы иявления:хозяйствоРоссии(состав,отраслевая,функциональнаяи территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, современные формы размещения производства); 

различатьваловойвнутреннийпродукт(ВВП), валовойрегиональныйпродукт(ВРП)ииндексчеловеческогоразвития(ИЧР)как показатели 

уровня развития страны и её регионов; 

различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

различатьвидытранспортаиосновныепоказателиихработы:грузооборотипассажирооборот; 
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показыватьнакартекрупнейшиецентрыирайоны размещенияотраслей промышленности, транспортныемагистралиицентры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства; 

использоватьзнанияофакторахи условиях размещенияхозяйствадлярешенияразличныхучебныхи практико-ориентированныхзадач: 

объяснятьособенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещенияотдельных предприятий;оценивать 

условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы 

и обществав пределах отдельных территорий для решения практико-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 принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 

экономики; 

оцениватьвлияниегеографическогоположенияотдельныхрегионов Россиинаособенностиприроды,жизньихозяйственную деятельность 

населения; 

объяснятьгеографическиеразличиянаселенияихозяйстватерриторийкрупныхрегионовстраны; 

сравниватьгеографическоеположение,географическиеособенностиприродно-ресурсногопотенциала,населенияихозяйстварегионов России; 

формулироватьоценочныесужденияовоздействиичеловеческой деятельностинаокружающуюсредусвоей местности, региона,страны в целом, 

о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводитьпримерыобъектовВсемирногонаследияЮНЕСКОиописыватьихместоположениенагеографическойкарте; характеризовать 

место и роль России в мировом хозяйстве. 



351 

 

 

Физика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Федеральнаярабочаяпрограмма|География.5–9классы 

 
 

 

Содержание программы направлено на формирование естественнонаучнойграмотностиучащихся и организацию изучения физикина 

деятельностной основе. В ней учитываются возможности предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

метапредметнымрезультатамобучения, атакже межпредметныесвязиестественнонаучных учебных предметов науровнеосновногообщего 

образования. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией. Физика — это предмет, который не только 

вносит основной вклад в естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 

познания, т.е. способа получения достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими 

естественнонаучными предметами должен дать школьникам представление об увлекательности научного исследования и радости 

самостоятельного открытия нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в формировании естественнонаучной 

грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разно образных сферах 

деятельности. Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей для продолжения образования и 

дальнейшей профессиональной деятельности в области естественнонаучных исследований и создании новых технологий. Согласно 

принятому в международном сообществе определению, «Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную 

граж- данскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями. Научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждениипроблем, относящихсяк 

естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

 

1. научнообъяснятьявления, 

2. оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования, 

3. интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадляполучениявыводов. 

 

Изучениефизикиспособновнестирешающийвкладвформированиеестественнонаучнойграмотностиобучающихся. 

Одним из средств повышения качества образования является формирование функциональной грамотности, которая оценивается в 

соответствии с методологией моделей международных исследований. Функциональная грамотность прослеживается через предметные, 

метапредметные и личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют ключевыми компетенциями, которые позволят получить 

дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий и в общественно- социальной сфере жизни. Для достижения этих целей при 

проектированииуроковвключаютсяразличныевидызаданийпоформированиюфункциональнойграмотности,содержащиесявБанках 



352 

 

 

заданийразныхуровней.Крометоговпрограммахвнеурочнойдеятельностивключенызаданияпоформированиюфункциональной 



353 

 

 

грамотности. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

Федеральнаярабочаяпрограмма|География.5–9классы 

ЦелиизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияопределенывКонцепциипреподаванияучебногопредмета 
«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 
утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн. 

Целиизученияфизики: 

 

 приобретениеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды,развитиеихинтеллектуальныхи 

творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательскогоотношенияк 

окружающим явлениям; 

 формированиенаучного мировоззрениякак результатаизученияосновстроенияматерииифундаментальныхзаконовфизики; 
 формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественныхнаук,техникиитехнологий; 
 развитиепредставлений овозможных сферахбудущей профессиональной деятельности,связанной сфизикой,подготовкак 

дальнейшему обучению в этом направлении. 

 

Достижениеэтихцелейнауровнеосновногообщегообразованияобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых,электрических, магнитныхиквантовых 

явлениях; 

 приобретениеуменийописыватьиобъяснятьфизическиеявлениясиспользованиемполученныхзнаний; 

 освоениеметодоврешенияпростейшихрасчётныхзадачсиспользованием физическихмоделей, творческихи 

практикоориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторныеработыиэкспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов; 

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включаяинформациюосовременных 

достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, исовременнымитехнологиями, 

основанными на достижениях физической науки. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии сФГОС ООО физика являетсяобязательным предметом науровнеосновного общего образования. Данная программа 

предусматриваетизучениефизикина базовомуровне в объёме 238 ч за три года обучения по 2чвнеделюв7 и 8классах ипо3 ч в неделю в 9 

классе. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

7КЛАСС 

Раздел1.Физикаи еёрольвпознанииокружающегомира 

Федеральнаярабочаяпрограмма|География.5–9классы 

Физика — наука о природе, изучает физические явления: механические, тепловые,электрические,магнитные,световые, 
звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физические приборы.Погрешностьизмерений.Международнаясистема единиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественнонаучный метод познания: наблюдение, постановка научного 

вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с 

помощью моделей. 

Демонстрации 

1. Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

2. Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором. 

Лабораторныеработыи опыты 

1. Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

2. Измерениерасстояний. 

3. Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

4. Определениеразмеровмалыхтел. 

5. Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчикатемпературы. 
6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше 

высота пуска. 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное строение вещества. Опыты, доказывающие 

дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие 

частиц вещества: притяжение и отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. Взаимосвязь междусвойствами веществ 

в разных агрегатных состояниях и их атомномолекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. Взаимосвязь между 

свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомномолекулярным строением. Особенности агрегатных состоя- ний 

воды.Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастицвеществ. 
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Лабораторныеработыи опыты 
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1. Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). 

2. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов. 

3. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Раздел3. Движениеивзаимодействии 

Федеральнаярабочаяпрограмма|География.5–9классы 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость.Средняя скорость при неравномерном движении.Расчёт 

пути и времени движения. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути 
и времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения тел. Масса как мера инертности 

тела. Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице объёма вещества. 

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 (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе итехнике (МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятела. 

2. Измерениескоростипрямолинейного движения. 

3. Наблюдениеявленияинерции. 

4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

5. Сравнениемассповзаимодействиютел. 

6. Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

Лабораторныеработыи опыты 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, моделиэлектрическогоавтомобиляит.п.). 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости. 
3. Определениеплотноститвёрдоготела. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныотприложенной 

силы. 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотвесателаихарактера 

соприкасающихсяповерхностей. 

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давлениегаза. Зависимость давлениягазаотобъёма, температуры. Передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давленияжидкости отглубины.  

Гидростатическийпарадокс.Сообщающиесясосуды.Гидравлическиемеханизмы. 

АтмосфераЗемлииатмосферноедавление.ПричинысуществованиявоздушнойоболочкиЗемли.ОпытТорричелли.Измерение 

атмосферногодавления.Зависимость атмосферногодавленияотвысотынад уровнемморя.Приборыдляизмеренияатмосферногодавления. 

Действиежидкостиигазанапогружённоевнихтело.Выталкивающая(архимедова)сила. 

ЗаконАрхимеда.Плаваниетел.Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1. Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 



357 

 

 

2. Передачадавленияжидкостьюигазом. 

3. Сообщающиесясосуды. 

4. Гидравлическийпресс. 

5. Проявлениедействияатмосферногодавления. 

Федеральнаярабочаяпрограмма|География.5–9классы 

 

 

 

 

 

 

 

тела. 

6. Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиплотностижидкости. 

7. Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

8. Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношенияплотностейтелаижидкости. 

Лабораторныеработыи опыты 

1. Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчасти тела. 

2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевжидкость. 

3. Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,отмассы 

 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейнателов 

жидкости,отобъёмапогружённойвжидкостьчастителаиотплотности жидкости. 

5. Конструированиеареометраиликонструированиелодкииопределениееёгрузоподъёмности. 

Раздел5. Работаимощность.Энергия 

Механическаяработа.Мощность. 

Простыемеханизмы:рычаг,блок,наклоннаяплоскость.Правилоравновесиярычага.Применениеправиларавновесиярычагак блоку. «Золотое 
правило» механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в бытуи технике.  

Механическаяэнергия.Кинетическаяипотенциальнаяэнергия.Превращениеодноговидамеханическойэнергиивдругой.Закон сохранения 

энергии в механике. 

Демонстрации 

Примерыпростыхмеханизмов 

Лабораторныеработыи опыты 

1. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойповерхности. 

2. Исследованиеусловийравновесиярычага. 

3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости. 

4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

 

8КЛАСС 

Раздел1. Тепловыеявления 

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.Связьтемпературысоскоростьютепловогодвижениячастиц. 
Внутренняя энергия Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. 
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Количествотеплоты.Удельнаятеплоёмкостьвещества. Теплообменитепловоеравновесие. Уравнениетепловогобаланса. Плавление 

иотвердеваниекристаллическихвеществ.Удельнаятеплотаплавления.П а ро о бФр аездоевраанлиьен аия ркаобнодчеаняспарцоигяр.аИммспаа|рГееноигера(фМиСя.).5–К9икплеансисеы. 
Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. Влажность воздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 
Принципы работы тепловых двигателей. КПД тепловогодвигателя.Тепловыедвигатели изащита окружающейсреды(МС).Закон 

сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения 

2. Наблюдениедиффузии 

3. Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений 

4. Наблюдениетепловогорасширениятел 

5. Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении 

6. Правилаизмерениятемпературы 

7. Видытеплопередачи 

8. Охлаждениеприсовершенииработы 

9. Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами 

10. Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ 

11. Наблюдениекипения 

12.Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении 

13.Моделитепловыхдвигателей 

Лабораторныеработыи опыты 

1. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения 

2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара 

3. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдых тел 

4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаинагреванияилиохлаждения 

6. Проверкагипотезылинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтермометрическойтрубкеоттемпературы 

7. Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиитела врезультатетеплопередачииработывнешнихсил 

8. Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы 

9. Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменеснагретымметаллическимцилиндром 

10. Определениеудельнойтеплоёмкостивещества 

11. Исследованиепроцессаиспарения 

12. Определениеотносительнойвлажностивоздуха 

13. Определениеудельнойтеплотыплавленияльда 

 

Раздел2.Электрическиеимагнитныеявления 

Электризациятел.Двародаэлектрическихзарядов.Взаимодействиезаряженныхтел.Закон Кулона(зависимостьсилы 
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взаимодействиязаряженныхтелотвеличинызарядовирасстояниямеждутелами). 

Электрическоеполе.Напряжённостьэлектрическогополя.ПринципсуперпозФицеидиерэаллеькнтаряирчаесбкоичхаяппорлоегйр(анмамкаач|Гесетовгернанфоимя.у5р–о9вкнле)а.ссы 

Носителиэлектрическихзарядов.Элементарныйэлектрическийзаряд.Строениеатома. 

Проводникиидиэлектрики.Законсохраненияэлектрическогозаряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. Действия электрического тока 

(тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон 

Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работаимощностьэлектрическоготока.ЗаконДжоуля—Ленца.Электрическиецепиипотребителиэлектрическойэнергиивбыту. 

Короткоезамыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на 

Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на 

проводник с током.Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. Способы получения электрической 

энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации 

1. Электризациятел 

2. Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел 

3. Устройствоидействиеэлектроскопа 

4. Электростатическаяиндукция 

5. Законсохраненияэлектрическихзарядов 

6. Проводникиидиэлектрики 

7. Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя 

8. Источникипостоянноготока 

9. Действияэлектрическоготока 

10. Электрическийтоквжидкости 

11. Газовыйразряд 

12. Измерениесилытокаамперметром 

13. Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром 

14. Реостатимагазинсопротивлений 

15. Взаимодействиепостоянныхмагнитов 

16. Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита 

17. Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов 

18. Опыт Эрстеда 

19. Магнитноеполетока.Электромагнит 

20. Действиемагнитногополянапроводникстоком21Электродвигательпостоянного 

тока 



360 

 

 

22. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции 

23. ОпытыФарадея Федеральнаярабочаяпрограмма|География.5–9классы 
24. Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения 

25. Электрогенераторпостоянноготока 

 

Лабораторныеработыи опыты 

1. Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении 

2. Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникиидиэлектрики 

3. Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока 

4. Измерениеирегулированиесилытока 

5. Измерениеирегулированиенапряжения 

6. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор,отсопротивлениярезистораинапряженияна резисторе 

7. Опыты,демонстрирующие зависимостьэлектрическогосопротивленияпроводника отегодлины,площадипоперечногосечения и 

материала 

8. Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединениидвухрезисторов 

9. Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов 

10. Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор 

11. Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе 

12. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряжениянаней 

13. ОпределениеКПДнагревателя 

14. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов 

15. Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении 

16. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку 

17. Опыты, демонстрирующие зависимостьсилывзаимодействиякатушкистокомимагнитаотсилы токаинаправлениятокав 

катушке 

18. Изучениедействиямагнитного полянапроводникстоком 

19. Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя 

20. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки 

21. Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследованиеизмененийзначения инаправления 

индукционного тока. 

 

9 КЛАСС 

Раздел1. Механическиеявления 

Механическое движение. Материальная точка.Система отсчёта. Относительность механическогодвижения. Равномерное 

прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение.ОпытыГалилея. 
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Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловаяскорости. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.ПринФцеидпесруалпьенрапяозриацбиоичасяиплр.ограмма |География. 5–9 классы 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: силатрения скольжения, сила трения покоя, другие виды трения. 
Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая 

космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесиетвёрдоготеласзакреплённойосьювращения.Моментсилы. 

Центртяжести. 

Импульстела.Изменениеимпульса.Импульссилы.Законсохраненияимпульса.Реактивноедвижение(МС). 
Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения Связь энергии и работы Потенциальная энергия тела, 

поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетическойэнергии. Закон 

сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта 

2. Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительноразныхтелотсчёта 

3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейного движения 

4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения 

5. Наблюдениедвижениятелапоокружности 

6. Наблюдениемеханическихявлений, происходящихв системеотсчёта«Тележка»при еёравномерноми ускоренномдвижении 

относительно кабинета физики 

7. Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы 

8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител 
9. Изменениевесателаприускоренномдвижении10.Передачаимпульсапривзаимодействии тел 

11.Преобразования энергии при взаимодействии тел 12.Сохранение импульса при неупругом 

взаимодействии 

13.Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии14.Наблюдениереактивного 

движения 

15.Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении 

16.Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины 

 

Лабораторныеработыи опыты 

1. Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвиженияшарикаилитележки 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапонаклоннойплоскости 

3. Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскости 

4. Исследование зависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальнойскорости 

5. Проверкагипотезы: еслипри равноускоренномдвижении без начальной скоростипутиотносятсякакряднечётныхчисел, то 

соответствующие промежутки времени одинаковы 
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6. Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормального давления 

7. Определениекоэффициентатренияскольжения 

8. Определениежёсткостипружины 

Федеральнаярабочаяпрограмма|География.5–9классы 

9. Определениеработы силытренияприравномерномдвижении телапогоризонтальнойповерхности 

10. Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузасиспользованиемнеподвижногоиподвижногоблоков 

11. Изучениезаконасохранения энергии 

 

Раздел2.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 волныв 

твёрдом теле, сейсмические волны (МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвуки ультразвук. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости 

2. Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине 

3. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса 

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели) 

5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты 

6. Акустическийрезонанс 

Лабораторныеработыи опыты 

1. Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника 

2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинного маятника 

3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлинынити 

4. Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгруза 

5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассыгруза 

6. Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгрузаижёсткости пружины 

7. Измерениеускорениясвободногопадения 

 

Раздел3.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны 

Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.СвойстваэлектромагнитныхволнШкалаэлектромагнитныхволн. 

Использованиеэлектромагнитныхволндлясотовойсвязи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 

Демонстрации 

1. Свойстваэлектромагнитныхволн 

2. Волновыесвойствасвета 
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Лабораторныеработыи опыты 

1. ИзучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефонаФедеральная рабочаяпрограмма|География.5–9 классы 

 

Раздел4.Световыеявления 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространение света.ЗатменияСолнцаиЛуны.Отражениесвета. 

Плоскоезеркало.Законотражениясвета. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использованиеполноговнутреннегоотражениявоптическихсветоводах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа(МС). 

Глазкакоптическаясистема.Близорукостьидальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов. 

Дисперсиясвета. 

Демонстрации 

1. Прямолинейноераспространениесвета. 

2. Отражениесвета. 

3. Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

4. Преломлениесвета. 

5. Оптическийсветовод. 

6. Ходлучейвсобирающейлинзе. 

7. Ходлучейврассеивающейлинзе. 

8. Получениеизображенийспомощьюлинз. 

9. Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа.10.Модельглаза. 

11. Разложениебелогосветавспектр. 

12. Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработыи опыты 

1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 

2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале. 

3. Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападениянагранице 

«воздух—стекло». 

4. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы 

5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

6. Опытыпо разложениюбелогосветавспектр. 

7. Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыефильтры. 

 

Раздел5. Квантовыеявления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание ипоглощениесвета атомом. Кванты. 

Линейчатыеспектры. 
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Радиоактивность. Альфа, бета и гаммаизлучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. Федеральнаярабочая программа| География.5–9 классы 

Ядерныереакции.Законысохранениязарядовогоимассовогочисел.Энергиясвязиатомныхядер.Связьмассыиэнергии.Реакции 

синтезаиделенияядер.Источники энергии Солнцаизвёзд(МС). 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы(МС). 

Демонстрации 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 

2. Спектрыразличныхгазов. 

3. Спектрводорода. 

4. НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

5. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработыи опыты 

1. Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

2. Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(пофотографиям). 

3. Измерениерадиоактивного фона. 

 

Повторительно-обобщающиймодуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации иобобщения предметного содержания иопытадеятельности, 

приобретённого при изучении всего курса физики, а также для подготовки к Основному государственному экзамену по физике для 

обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основекоторых обеспечивается достижение 

предметных и метапредметных планируемых результатов обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных 

методов исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания, 

решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что учащиеся выполняют задания, в которых им 

предлагается: 
 

 

жизни; 

 наосновеполученныхзнанийраспознаватьинаучнообъяснятьфизическиеявлениявокружающейприродеиповседневной 

 использоватьнаучныеметодыисследованияфизическихявлений,втомчиследляпроверкигипотезиполучения 

теоретическихвыводов; 

 объяснятьнаучныеосновынаиболееважныхдостиженийсовременныхтехнологий,например, практического использования 
различных источников энергии наоснове закона пре- вращения и сохранения всех известных видов энергии. 

 

Каждая изтемданного раздела включает экспериментальноеисследованиеобобщающего характера. Разделзавершается проведением 

диагностической и оценочной работы за курс основной школы. 



365 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Федеральнаярабочаяпрограмма|География.5–9классы 

 
 

Изучениеучебногопредмета«Физика»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечиватьдостижениеследующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

 проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизическойнауки; 

 ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёныхфизиков. 

 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

 готовностькактивномуучастиювобсуждении общественно-значимыхиэтическихпроблем, связанныхспрактическим 

применением достижений физики; 

 осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного. 

 

Эстетическоевоспитание: 

 восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгармоничногопостроения,строгости,точности,лаконичности. 

 

Ценностинаучногопознания: 
 осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструментапознаниямира,основыразвитиятехнологий,важнейшей 

составляющей культуры; 

 развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности. 

 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 осознаниеценности безопасногообразажизнив современномтехнологическоммире, важности правилбезопасногоповедения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

 сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоего праванаошибкуитакогожеправа удругогочеловека. 

 

Трудовоевоспитание: 

 

 активноеучастиев решении практическихзадач(в рамках семьи, школы,города, края) технологическойи социальной 

направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

 интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой. 

 

Экологическоевоспитание: 
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ориентациянаприменениефизическихзнанийдлярешениязадачвоФблдеасритеалоькнраяжурааюбощчеайяпсрреогдрыа,мпмлаан|иГреоогвранафияияп.о5с–т9упклкосавсиы 

оценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

 осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 

 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

 
 потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физическойнаправленности, открытость опыту и 

знаниям других; 

 повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность; 

 потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,гипотезы о физических объектах и 

явлениях; 

 осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики; 

 планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизическихзнаний; 
 стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, втом числе сиспользованием 

физических знаний; 

 оценкасвоихдействийсучётом влияниянаокружающуюсреду, возможныхглобальныхпоследствий. 

ЦелевыеориентирыипланируемыерезультатыформированияфункциональнойграмотностиСтандартыподразумевают, что человек 

развивает функциональную грамотность в течение всей 

жизни. Поэтому в школе важно уделить внимание возможностям для саморазвития и самообразования учеников. Формирование 

функциональной грамотности рассматривается с точки зрения направленийи соответствующих результатов: 

Читательская грамотность – способность понимать и использовать тексты, размышлять о них, а также заниматься чтением, чтобы 

достигать своих целей, расширять знания и возможности в социальной жизни. 

Естественно-научная грамотность – Способность заниматьактивную гражданскую позициюповопросам, связаннымс естественными 

науками: научно объяснять явления, понимать особенности естественно-научного исследования, интерпретировать данные и использовать 

научные доказательства. 

Математическая грамотность – способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

практических контекстах. 

Финансовая грамотность – способность рационально распоряжаться деньгами, принимать разные финансовые решения, которые 

позволяют достигать личного финансового благополучия. 

Креативноемышление–способностьсоздаватьилиинымобразомвоплощатьвжизньчто-то 

новое. 

Глобальныекомпетенции–способностьуспешноприменятьзнания,умения,взгляды,отношения,ценностипривзаимодействиис 

различнымилюдьми,приучастииврешенииглобальныхпроблем. 
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Личностнымирезультатамиработыявляетсяформированиеследующихумений: 

– оцениватьсвоювежливость; 

– определятьстепеньвежливостиприобщениилюдей(вежливо–невежливо–грубо); 

– осознаватьважностьсоблюденияправилречевогоэтикетадляуспешногообщения, 

установлениядобрых, уважительныхвзаимоотношений; 

– осознаватьсвоюответственностьзапроизнесённоеилинаписанноеслово; 

– пониматьнеобходимостьдобрыхдел,подтверждающихдобрыеслова. 

Метапредметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихуниверсальныхучебных 

действий: 

– определятьстепеньуспешностивыполнениясвоейработыиработывсех,исходяизимеющихся 
критериев; 

– критическиосмысливатьсвойопытобщения,выявлятьпричиныудачинеудачпри 

взаимодействии; 

– осознаватьразнообразиетекстов(жанров),продуцируемыхлюдьмидлярешения 

коммуникативных задач; 

– учитьсяподчинятьсвоёвысказываниезадачевзаимодействия; 

Федеральнаяраб 
– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– перерабатыватьинформацию:осуществлятьподробный,краткийивыборочныйпересказ 

текста;  

– осуществлятьинформационнуюпереработкунаучно-учебноготекста:составлятьегоплан; 

– анализироватьструктурурассуждения,выявлятьуместностьприводимыхаргументов, 
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правомерностьвыводов; 
Федеральнаяраб 

– аргументироватьсвоюточкузрения,используявкачестведоказательстваправила,цитаты; 

– продуцироватьрассуждение,соблюдаяегоструктуру:тезис,аргументы,вывод; 
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление 

и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихумений: 

– отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

– знатьособенностинеподготовленнойречи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 

– знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента,поздравления; 

– реализовыватьжанрыкомплимента,поздравлениясучётомкоммуникативнойситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление 

и т.д.; 

– пользоватьсяприёмамиподготовкиустноговыступления,выступать сграфическим 

(возможно, аудио, видео) сопровождением; 

– впредложенныхкоммуникативныхситуациях,опираясьнаизученныеправилаобщения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

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

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о 

взаимосвязях физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 проводитьпо самостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйфизический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверность информацию,полученнуювходе 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,атакже 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 
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 применятьразличные методы, инструменты и запросы припоиске иотбореинформации 

или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком- 

бинациями. 

 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

 

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленныенарешение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах; 

 публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта). 

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 мнениянескольких 

людей; 

 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 
физических знаний; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлага- 

емые варианты решений; 

 делать выборибратьответственностьзарешение. 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 
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Эмоциональныйинтеллект: 

 

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис куссии на научную тему, 
понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

Принятиесебяидругих: 

 

 признавать своёправо наошибкупри решении физическихзадач или в утвержденияхна 
научные темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 

 использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества 

(твёрдое, жидкое, газообразное); 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 за- 

креплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное 

давление;плавание тел;превращения механической энергии) по описаниюиххарактерныхсвойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 

природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой 

организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины(масса,объём,плотностьвещества,время,путь, скорость,средняя скорость, сила упру- гости, 

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 практикоориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, 

физических закона или закономерности; 

 решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять 

физические величины в формулы и проводитьрасчёты, находить справочные данные, необходимые для 

решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 
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описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпре- 

тировать полученный результат, находить ошибки в ходеопыта, делать выводы по его результатам; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, 

записывать ход опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания приборов с 

учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени 

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 силыотобъёма погружённойчасти тела иот плотности жидкости, её независимости от 

плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия 

рычага и блоков); участвовать в планированииучебного исследования, собирать установкуи выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученнойзависимостифизических 

величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на 

погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 
предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять 
значение искомой величины; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

 указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная 

плоскость; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, 

манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствахфизических явленийи 

необходимые физические законы и закономерности; 

 приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования 

физическихзнаний в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении сприборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствиисзаданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путёмсравненияразличных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой илиможетбыть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами кон- 

спектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 

источников информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о 

результатахпроектовилиучебныхисследований;приэтомграмотноиспользоватьизученный 
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 привыполненииучебныхпроектов иисследований распределятьобязанности в группе в 

соответствиис поставленнымизадачами, следить завыполнениемплана действий, адекватнооценивать 

собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая 

мнение окружающих. 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела,насыщенныйиненасыщенныйпар, 

влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный электрический 

заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

 различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение,конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), 

кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по опи- санию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, 

тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; магнитное 

поле Земли, дрейф полю сов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических 

явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический  

заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление 

вещества, работа и мощность электрического тока); при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на 

качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, 

закон сохранения энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственныесвязи,строитьобъяснениеиз 1 - 

2 логических шагов с опорой на 1 - 2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; решать расчётные задачи в 2 - 3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её 

решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными 

данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность 
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 проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойствтел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса 

остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; скорость 

испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и 

взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация маг- 

нитных 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 и 

формулировать 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 предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам 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; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 
 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой наих описания (в том числе: системаотопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, 

вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигательпостоянного 

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 обозначенияэлементов электрических цепей; 

 приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении сприборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 осуществлятьпоискинформациифизическогосодержаниявсетиИнтернет,наоснове 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию 

из нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 
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Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, 

центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и 

ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и 

дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа, бета и гамма-излучения, изотопы, ядерная 

энергетика; 

 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окруж- 

ности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающиеи вынужденные 

колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого светав 

спектрисложениеспектральныхцветов, дисперсиясвета, естественнаярадиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том 

числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 

реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение,сейсмические 

волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный радиоактивный фон, космические 

лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм 

человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки 
физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, переме- 

щение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного 

падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная 

энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетиче- 

ская 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 относитель- 

ности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, 

законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственныесвязи,строитьобъяснениеиз 

2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, физических законов 

или закономерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, 

необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность 
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порядкапроведенияисследования,делатьвыводы,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; изучение свойств 

изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; на- блюдение 

сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного 

набора оборудования; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа 

измерения/измерительного прибора; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости; 

периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимостиугла отражения света от угла 

падения и угла преломления от угла падения): планироватьисследование,самостоятельно собирать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость иускорение тела 

при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткостьпружины, коэффициент 

трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний математического и 

пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать 

измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, 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 

опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, 

эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; 

оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

 приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении сприборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 
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Химия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для обучающихся 8-9 классов составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, сучётом распределённыхпо классам проверяемыхтребований крезультатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, 

представленныхвУниверсальномкодификаторепохимии,атакженаосновеПримернойпрограммы 

воспитания обучающихся при получении основного общего образования и с учётом Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы(утв.РешениемКоллегии 

Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

Вклад учебногопредмета«Химия»вдостижениецелейосновногообщегообразованияобусловлен 

вомногомзначениемхимическойнауки впознаниизаконовприроды,вразвитиипроизводительных сил 

общества и создании новой базы материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все области 

человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом 

мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой для 

формирования мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира; важную 

роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции 

веществ в природе; современная химия направлена на решение глобальных проблем устойчивого 

развитиячеловечества—сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопасности,проблем 

здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась роль 

химическогообразования. Впланесоциализациионоявляетсяоднимизусловийформирования 

интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурного 

уровня,позволяющегоувереннотрудитьсявсоциумеиответственноучаствоватьвмногообразной жизни 

общества, для осознания важности разумного отношения к своему здоровью и здоровью 

материаловихимическихвеществвповседневнойжизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе общего 

химическогообразования.Поэтомунасоответствующемемууровнеонореализуетприсущиеобщему 

химическомуобразованиюключевыеценности, которыеотражаютгосударственные,общественныеи 

индивидуальныепотребности.Этимопределяетсясущностьобщей стратегииобучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Химия». 

Изучениепредмета:1)способствуетреализациивозможностейдлясаморазвитияиформирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в формирование 

мышления и творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной учебной 
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деятельности,экспериментальныхиисследовательскихумений,необходимыхкаквповседневной жизни, 

так и в профессиональной деятельности; 3) знакомит со спецификой научного мышления, 

закладываетосновыцелостноговзгляданаединство природыичеловека,являетсяответственным 

этапом в формировании естественно-научной грамотности подростков; 4) способствует 

формированиюценностногоотношениякестественно-научнымзнаниям,кприроде,кчеловеку, вносит 

свой вклад в экологическое образование школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания предмета, 

которыйявляетсяпедагогическиадаптированнымотражениембазовойнаукихимиинаопределённом 

этапе её развития. 

Курсхимииосновнойшколыориентированнаосвоениеобучающимисяосновнеорганической химии и 

некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его изучению. 

Содержаниескладываетсяизсистемыпонятийохимическомэлементеивеществеисистемыпонятий о 

химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу последовательного 

развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: атомно-молекулярного 

учения как основы всего естествознания, уровня Периодического закона Д. И. Менделеева как 

основного закона химии, учения о строении атома и химической связи, представлений об 

электролитической диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания рассматриваются на 

основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного 

уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и 

возможностей практического применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической составляющей 

научной картины мира в логике её системной природы. Тем самым обеспечивается возможность 

формирования у обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам познания в 

науке. Важнотакжезаметить,чтоосвоениесодержаниякурсапроисходитспривлечениемзнанийиз ранее 

изученных курсов: «Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы»и «Физика. 7 класс». 

Однимизсредствповышениякачестваобразованияявляетсяформированиефункциональной 

грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей международных 

исследований.Функциональнаяграмотностьпрослеживаетсячерезпредметные,метапредметныеи 

личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют ключевыми компетенциями, которые 

позволятполучитьдальнейшее образование и ориентироваться вмире профессийив общественно- 

социальной сфере жизни. Для достижения этих целей при проектировании уроков 

включаютсязаданийразныхуровней.Кроме тоговпрограммах 

внеурочнойдеятельностивключенызаданияпо формированию функциональной грамотности. 

 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

предмета«Химия»традиционноотносятформированиезнанийосновхимическойнаукикакобласти 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов 

мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы химических знаний — 

важнейшихфактов,понятий,законовитеоретическихположений,доступныхобобщений 
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мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения веществ и 

химических реакций, а также в формировании и развитии умений и способов деятельности, 

связанныхспланированием,наблюдениемипроведениемхимическогоэксперимента,соблюдением 

правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Нарядусэтимцелиизученияпредметавпрограммеуточненыискорректированысучётомновых 

приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо значимой 

признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, формирование её 

интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё образование 

самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

Всвязисэтимприизучениипредметавосновнойшколедоминирующеезначениеприобрелитакие цели, 

как: 

— формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству,самостоятельномупринятиюрешений,способнойадаптироватьсякбыстро 

меняющимся условиям жизни; 

 

— направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 

познавательнойдеятельности,научнымметодампознания,формирующиммотивациюиразвитие 

способностей к химии; 

 

— обеспечение условий, способствующихприобретению обучающимисяопыта разнообразной 

деятельности,познанияисамопознания,ключевыхнавыков(ключевыхкомпетенций),имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности; 

 

— формированиеуменийобъяснятьиоцениватьявленияокружающегомиранаосновании 

знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

 

— формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химическихзнанийдлявыработкиэкологическицелесообразногоповедениявбытуитрудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

 

— развитиемотивациикобучению,способностейксамоконтролюисамовоспитаниюнаоснове 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения. 

 

Всистемеобщегообразования«Химия»признанаобязательнымучебнымпредметом,который входит в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Учебнымпланомнаеёизучениеотведено136учебныхчасов —по2ч.внеделюв8и9классах соответственно. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предметхимии. Рольхимиивжизничеловека.Телаивещества.Физическиесвойствавеществ. 
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Агрегатноесостояниевеществ.Понятиеометодахпознаниявхимии.Химиявсистеменаук. Чистые 

вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов.Простыеисложные 

вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическаяформула.Валентностьатомовхимическихэлементов.Законпостоянствасостава веществ. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического 

элемента в соединении. 

Физическиеихимическиеявления.Химическаяреакцияиеёпризнаки.Законсохранениямассы веществ. 

Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, замещения, 

обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в лаборатории и 

приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и описание физических свойств 

образцовнеорганическихвеществ;наблюдениефизических(плавлениевоска,таяниельда,растирание 

сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание медной 

проволоки, взаимодействиемела с кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков протекания 

химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной 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.Способыполучениякислородавлабораторииипромышленности.Круговороткислородав 

природе. Озон — аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и эндотермические 

реакции.Топливо:угольиметан.Загрязнениевоздуха, усилениепарниковогоэффекта,разрушение 

озонового слоя. 

Водород—элементипростоевещество.Нахождениеводородавприроде,физическиеихимические свойства, 

применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро.Молярныйобъёмгазов.Расчётыпо химическим 

уравнениям. 
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Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы.Растворимостьвеществвводе.Массоваядолявеществаврастворе.Химическиесвойства воды. 

Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Загрязнениеприродныхвод.Охранаиочисткаприродныхвод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие 

(основные,кислотные,амфотерные)инесолеобразующие.Номенклатураоксидов(международнаяи 

тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания.Классификацияоснований:щёлочиинерастворимыеоснования.Номенклатура оснований 

(международная и тривиальная). Физические и химические свойства оснований. 

Получениеоснований. 

Кислоты.Классификациякислот.Номенклатуракислот(международнаяитривиальная). Физические и 

химические свойства кислот. Рядактивности металлов Н. Н. Бекетова. 

Получениекислот. 

Соли.Номенклатурасолей(международнаяитривиальная).Физическиеихимическиесвойства солей. 

Получение солей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химический эксперимент:качественноеопределение содержания кислорода в воздухе;получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия веществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление с образцами 

оксидов и описание их свойств; получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода 

(горение);взаимодействиеводородасоксидоммеди(II)(возможноиспользованиевидеоматериалов); 

наблюдениеобразцоввеществколичеством1моль;исследованиеособенностейрастворениявеществ с 

различной растворимостью; приготовление растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно 

использование видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с помощью 

индикаторов; исследование образцов неорганических веществ различных классов; наблюдение 

изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида 

меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение 

нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли; решение 

экспериментальных задач по теме«Важнейшие классы неорганических соединений». 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева. 

Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Первыепопыткиклассификациихимическихэлементов.Понятиеогруппахсходныхэлементов 
(щелочныеищелочноземельныеметаллы,галогены,инертныегазы).Элементы,которыеобразуют амфотерные 

оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

КороткопериоднаяидлиннопериоднаяформыПериодическойсистемыхимическихэлементовД. И. 

Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и 

группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек 

атомовпервых20химическихэлементовПериодическойсистемыД.И.Менделеева.Характеристика 

химического элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерностиизменениярадиусаатомовхимическихэлементов,металлическихи 

неметаллическихсвойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и 
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Периодическойсистемыхимическихэлементовдляразвития наукиипрактики.Д.И.М е н д еФл ееедве р—альнаяраб 

учёный игражданин. 

Химическаясвязь.Ковалентная(полярнаяинеполярная)связь. Электроотрицательность 

химических элементов. Ионная связь. 

Степеньокисления.Окислительно-восстановительныереакции.Процессыокисленияи 

восстановления. Окислители и восстановители. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцоввеществметалловинеметаллов;взаимодействие 

гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, иллюстрирующих 

примерыокислительно-восстановительныхреакций(горение,реакцииразложения,соединения). 

Межпредметныесвязи 

 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 

использованиекакобщихестественно-научныхпонятий,такипонятий,являющихсясистемными для 

отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общиеестественно-научныепонятия:научныйфакт,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 

состояниевещества,газ,физическиевеличины,единицыизмерения,космос,планеты, 

звёзды, Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые, 

топливо, водные ресурсы. 

 

9 КЛАСС 

Веществоихимическаяреакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строениеатомов.Закономерностивизменениисвойствхимическихэлементовпервыхтрёх периодов, 

калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в Периодической 

системе и строением их атомов. 

Строениевещества:видыхимическойсвязи.Типыкристаллическихрешёток,зависимость свойств 

вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификацияиноменклатуранеорганическихвеществ(международнаяитривиальная). 

Химические свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических 

соединений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификацияхимическихреакцийпоразличнымпризнакам(почислуисоставуучаствующих в 

реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических 

элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, 

термохимические уравнения. 

Понятиео скоростихимическойреакции. Понятиеобобратимыхинеобратимых 

химическихреакциях. Понятиеогомогенныхигетерогенныхреакциях. Понятиео 

химическом равновесии. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительныереакции,электронныйбалансокислительно-восстановительной 
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реакции.Составлениеуравненийокислительно-восстановительныхреакцийсиспользованиФемедеральнаяраб 

методаэлектронногобаланса. 

Теорияэлектролитическойдиссоциации.Электролитыине-электролиты.Катионы,анионы. 

Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представленийобэлектролитическойдиссоциации.Качественныереакциинаионы.Понятиео 

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(возможноиспользованиевидеоматериалов);проведениеопытов,иллюстрирующихпризнаки 

протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды); 

опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции 

разложения,соединения);распознаваниенеорганическихвеществспомощьюкачественныхреакций на 

ионы; решение экспериментальных задач. 

Неметаллыиихсоединения 

Общаяхарактеристикагалогенов.Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления. 

Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ —галогенов.Химическиесвойстванапримере хлора 

(взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, 

химические свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на организм 

человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIА-группы.Особенностистроенияатомов,характерные степени 

окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ — кислорода и серы. Аллотропные 

модификациикислородаисеры.Химическиесвойствасеры.Сероводород,строение,физическиеи 

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.Солисернойкислоты,качественнаяреакциянасульфат-ион.Нахождениесерыиеё 

соединений в природе. 

Химическоезагрязнениеокружающейсредысоединениямисеры(кислотныедожди,загрязнение воздуха 

и водоёмов), способы его предотвращения. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVА-группы.Особенностистроенияатомов,характерные степени 

окисления. 

Азот,распространениевприроде,физическиеихимическиесвойства.Круговоротазотавприроде. 

Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная 

кислота,еёполучение,физическиеихимическиесвойства(общиекакпредставителяклассакислоти 

специфические). Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. 

Химическоезагрязнениеокружающейсредысоединениямиазота(кислотныедожди, 
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загрязнениевоздуха,почвыиводоёмов). 

Фосфор,аллотропныемодификациифосфора,физическиеихимическиесвойства.Оксид 

фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. 

Использованиефосфатоввкачествеминеральныхудобрений. 

Федеральнаяраб 

ОбщаяхарактеристикаэлементовIVА-группы.Особенностистроенияатомов,характерные степени 

окисления. 

Углерод,аллотропные модификации, распространениевприроде, физическиеихимические свойства. 

Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и 

химическиесвойства,действиенаживыеорганизмы,получениеиприменение.Экологические проблемы, 

связанные с оксидом углерода(IV); гипотеза глобального потепления климата; парниковый эффект. 

Угольнаякислотаиеёсоли,ихфизическиеихимическиесвойства,получениеиприменение. Качественная 

реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия оборганических веществах как о соединениях углерода (метан, этан, 

этилен,ацетилен,этанол,глицерин,уксуснаякислота).Ихсоставихимическоестроение.Понятие о 

биологически важныхвеществах: жирах, белках, углеводах — и их роли в жизни человека. 

Материальноеединствоорганическихинеорганическихсоединений. 

Кремний,егофизическиеихимическиесвойства,получениеиприменение.Соединениякремния в 

природе. Общие представления обоксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их 

 

использованиевбыту,медицине,промышленности.Важнейшиестроительныематериалы:керамика, 

стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительных 

материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты; 

проведение качественныхреакций нахлорид-ионы и наблюдение признаков ихпротекания;опыты, 

отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно 

использованиевидеоматериалов);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 сульфат-ион и 

наблюдение признака её протекания; ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их 

соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных 

удобрений; получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака; проведение 

качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания, 

взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование 

видеоматериалов); изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена; 

ознакомление спроцессом адсорбции растворённыхвеществактивированным углём и устройством 

противогаза;получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойствуглекислогогаза;проведение 

качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение признаков их протекания; 

ознакомление с продукцией силикатной промышленности; решение экспериментальных задач по 

теме«Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлыиихсоединения 
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Общаяхарактеристика химическихэлементов—металловнаоснованииихположениявФедеральнаяраб 

Периодическойсистеме химическихэлементовД. И. Менделеева и строения атомов.Строение 

металлов.Металлическаясвязьиметаллическаякристаллическаярешётка.Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения 

металлов.Понятиео коррозииметаллов,основные способызащиты ихоткоррозии. Сплавы (сталь, 

чугун, дюралюминий, бронза) иих применение в бытуи промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. Физические и химические свойства (на 

примеренатрияикалия).Оксидыигидроксидынатрияикалия.Применениещелочныхметаллови их 

соединений. 

Щелочноземельныеметаллымагнийикальций:положениевПериодическойсистемехимических 

элементовД.И.Менделеева;строениеихатомов;нахождениевприроде.Физическиеихимические 

свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость 

воды и способы её устранения. 

Алюминий:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева; строение 

атома; нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерныесвойстваоксидаигидроксидаалюминия. 

Железо:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева;строение атома; 

нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа(III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими 

свойствами; изучение результатов коррозии металлов (возможно использование 

видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно 

использованиевидеоматериалов);исследованиесвойствжёсткойводы;процессагоренияжелезав 

кислороде (возможно использование видеоматериалов); признаков протекания качественных 

реакций на ионы 

(магния,кальция,алюминия,цинка,железа(II)ижелеза(III),меди(II));наблюдениеиописание 

процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматериалов); исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида 

цинка; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химияиокружающаясреда 

Новыематериалыитехнологии.Веществаиматериалывповседневнойжизничеловека.Химияи 

здоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при 

химических ожогах и отравлениях. Основы экологической грамотности. Химическое загрязнение 

окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ — ПДК). Роль химии в 

решении экологических проблем. 

Природныеисточникиуглеводородов(уголь,природныйгаз,нефть),продуктыихпереработки, их 

роль в быту и промышленности. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов, 

полимерные материалы). 

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через 

использованиекакобщихестественно-научныхпонятий,такипонятий,являющихсясистемными для 

отдельных предметов естественно-научного цикла. Реализация межпредметных связей при 
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изучениихимиив9классе осуществляетсячерезиспользование какобщихестественно-науФчнеыдехр ал ьнаяраб 

понятий,такипонятий,являющихсясистемнымидляотдельныхпредметовестественно-научного цикла. 

Общиеестественно-научныепонятия:научныйфакт,гипотеза,закон,теория,анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула,электрическийзаряд,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,горныепороды,полезныеископаемые,топливо, водные 

ресурсы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение химии в 8-9 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования достигаютсявходе 

обученияхимиивединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиОрганизациивсоответствиис 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятымивобществеправиламиинормамиповеденияи способствуют процессам самопознания, 

саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностныерезультатыотражаютсформированность,втомчислевчасти: 

Патриотическоговоспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию,пониманиязначенияхимическойнаукивжизнисовременногообщества,способности 

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданскоговоспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

идругихвидахдеятельности;готовностикразнообразнойсовместнойдеятельностипривыполнении 

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 

3) мировоззренческихпредставленийовеществеихимическойреакции,соответствующих 
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современномууровнюразвитиянаукиисоставляющихосновудляпониманиясущностинауФчнеодйер альнаяраб 

картинымира;представленийобосновныхзакономерностяхразвитияприроды,взаимосвязях 

человекасприроднойсредой,оролихимиивпознанииэтихзакономерностей; 

4) познавательныхмотивов,направленныхнаполучениеновыхзнанийпохимии,необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельнойработысучебнымитекстами,справочнойлитературой,доступнымитехническими 

средствами информационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию,проектнойиисследовательскойдеятельности,косознанномувыбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формированиякультурыздоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя,наркотиков,курения),необходимостисоблюденияправилбезопасностиприобращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудовоговоспитания 

8) интереса к практическомуизучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, 

осознанноговыбора индивидуальнойтраектории продолженияобразованиясучётомличностныхинтересов 

испособностикхимии,общественныхинтересовипотребностей;успешнойпрофессиональнойдеятельности и 

развития необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

Экологическоговоспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношенияксобственномуфизическомуи психическомуздоровью,осознанияценностисоблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанныхсокружающейприроднойсредой,повышенияуровняэкологическойкультуры,осознания 

глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

11) экологическогомышления,уменияруководствоватьсяимвпознавательной,коммуникативной и 

социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения 

общенаучныепонятия(закон,теория,принцип,гипотеза,факт,система,процесс,экспериментидр.), 

которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из 

этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают 

формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности. 
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Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпохимииотражают 
овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

Базовымилогическимидействиями 

Федеральнаяраб 

1) умениемиспользоватьприёмылогическогомышленияприосвоениизнаний:раскрыватьсмысл 

химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими 

понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать 

основания и критерии для классификации химических веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в 

химии модельные представления — химический знак (символ элемента), химическая формула и 

уравнение химической реакции — при решении учебно-познавательных задач; с учётом этих 

модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых 

объектов—химическихвеществи химическихреакций;выявлятьобщиезакономерности, причинно- 

следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для 

выявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи(сравнивать несколько вариантоврешения,выбиратьнаиболее подходящийсучётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

Базовымиисследовательскимидействиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качествеосновыдляформированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемыхсуждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат,формулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогоопыта,исследования, 

составлять отчёт о проделанной работе; 

Работойсинформацией 

5) умениемвыбирать,анализироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ 

представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического 

содержания,справочные пособия,ресурсы Интернета);критически оцениватьпротиворечивуюи 

недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующихданных,необходимыхдлявыполненияучебныхипознавательныхзадачопре 

‐делённого типа; приобретение опыта в области использования информационно- 

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковыхсистем;самостоятельно выбиратьоптимальнуюформупредставленияинформациии 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 

графики и их 

комбинациями; 

7) умениемиспользоватьианализироватьвпроцессеучебнойиисследовательской 
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деятельностиинформациюовлияниипромышленности,сельскогохозяйстваитранспортана 
состояниеокружающейприроднойсреды; 

Универсальнымикоммуникативнымидействиями 

8) умениемзадаватьвопросы(входедиалогаи/илидискуссии)по существуобсуждаемойтемы, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторногоопыта,лабораторнойработыпоисследованиюсвойстввеществ,учебногопроекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской 

деятельностиприрешениивозникающихпроблемнаосновеучётаобщихинтересовисогласования 

позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 

определение критериев по оценке качества выполненной работы и др.); 

Универсальнымирегулятивнымидействиями 

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач,самостоятельносоставлятьили 

корректировать предложенный алгоритм действийпривыполнениизаданий сучётом получения 

новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие 

полученного результата заявленной цели; 

12) умениемиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, 

уменияиспособыдействий,специфическиедляпредметнойобласти«Химия»,видыдеятельности по 

получениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебных и 

новых ситуациях. 

Предметныерезультатыотражаютсформированностьуобучающихсяследующих умений: 

 

8 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, от 

носительнаяатомнаяимолекулярнаямасса,количествовещества,моль,молярнаямасса,массовая доля 

химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, 

электроотрицательность,степеньокисления,химическаяреакция,классификацияреакций:реакции 

соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические 

реакции;тепловойэффектреакции;ядроатома,электронныйслойатома,атомнаяорбиталь,радиус атома, 

химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, 

раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятий(см.п.1)иприменятьэтипонятия при 

описании веществ и их превращений; 
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3) использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиуравнений 

химических реакций; 

Федеральнаяраб 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления 

элементоввбинарныхсоединениях;принадлежностьвеществкопределённомуклассусоединений по 

формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической 

системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, 

закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химическихэлементов:различатьпонятия«главнаяподгруппа(А-группа)»и«побочнаяподгруппа (Б-

группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в таблице 

«ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева»счисловымихарактеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям); 

6) классифицироватьхимическиеэлементы;неорганическиевещества;химическиереакции(по 

числуи составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхуравненийсоответствующиххимическихреакций; 

8) прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихкачественногосостава;возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элементапо формулесоединения;массовуюдолювеществаврастворе;проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

10) применятьосновныеоперации мыслительнойдеятельности—анализисинтез,сравнение, 

обобщение,систематизацию, классификацию,выявление причинно-следственныхсвязей —для 

изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания — 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и 

кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого вещества; 

планироватьипроводитьхимическиеэкспериментыпораспознаваниюрастворовщелочейикислот с 

помощью 

индикаторов(лакмус,фенолфталеин,метилоранжидр.). 

 

9 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион,анион,простоевещество,сложноевещество,валентность,электроотрицательность,степень 

окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный 

объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно- 

восстановительныереакции,окислитель,восстановитель,окислениеивосстановление,аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, 
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коррозияметаллов,сплавы;скоростьхимическойреакции,предельнодопустимаяконцентрация 

(ПДК)вещества; 

2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятий(см.п.1)иприменятьэтипонятия при 

описании веществ и их превращений; 

3) использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществи уравнений 

химических реакций; 

4) определятьвалентностьистепеньокисленияхимическихэлементоввсоединенияхразличного 

состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам; вид 

химическойсвязи(ковалентная,ионная,металлическая) внеорганическихсоединениях;зарядиона по 

химической формуле; характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

5) раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделееваидемонстрироватьегопонимание: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: 

различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и 

большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям); объяснять общие закономерности в 

изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с 

учётом строения их атомов; 

6) классифицироватьхимическиеэлементы;неорганическиевещества;химическиереакции(по 

числуи составуучаствующихв реакции веществ, по тепловомуэффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов); 

7) характеризовать(описывать)общиеиспецифическиехимическиесвойствапростыхи 

сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

8) составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочейисолей;полныеи 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

9) раскрыватьсущностьокислительно-восстановительныхреакцийпосредствомсоставления 

электронного баланса этих реакций; 

10) прогнозировать свойствавеществвзависимостиотихстроения;возможностипротекания 

химических превращений в различных условиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элементапо формулесоединения;массовуюдолювеществаврастворе;проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

12) следоватьправилампользованияхимическойпосудойилабораторнымоборудованием,а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных 

химическихопытовпополучениюисобираниюгазообразныхвеществ(аммиакаиуглекислогогаза); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознавать 

опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, 

катионыаммонияиионыизученныхметаллов,присутствующиевводныхрастворахнеорганических 
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веществ; 
Федеральнаяраб 

14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения свойств 

веществихимическихреакций;естественно-научныеметодыпознания —наблюдение,измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты формирования функциональной грамотности 

Стандарты подразумевают, что человек развивает функциональную грамотность в течение всей 

жизни. Поэтому в школе важно уделить внимание возможностям для саморазвития 

исамообразования учеников. Формирование функциональной грамотности рассматривается с точки 

зрения направлений и соответствующих результатов: 

Читательская грамотность – способность понимать и использовать тексты, размышлять о них, а 

также заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять знания и возможности в 

социальной жизни. 

Естественно-научная грамотность – Способность занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам, связанным с естественными науками: научно объяснять явления, понимать особенности 

естественно-научного исследования, интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства. 

Математическая грамотность – способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных практических контекстах. 

Финансоваяграмотность–способностьрациональнораспоряжатьсяденьгами,приниматьразные финансовые 

решения, которые позволяют достигать личного финансового благополучия. 

Креативноемышление – способность создавать или иным образом воплощать в жизнь что-то новое. 

Глобальные компетенции– способностьуспешно применять знания, умения,взгляды, отношения, 

ценности при взаимодействии сразличными людьми, при участии в решении глобальныхпроблем. 

Формированиефункциональнойграмотностиреализуетсянаосновеличностных,метапредметныхи предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностнымирезультатамиработыявляетсяформированиеследующих умений: 

– оцениватьсвоювежливость; 

– определятьстепеньвежливостиприобщениилюдей(вежливо–невежливо–грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления 

добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознаватьсвоюответственностьзапроизнесённоеилинаписанноеслово; 

– пониматьнеобходимостьдобрыхдел,подтверждающихдобрыеслова. 

Метапредметнымирезультатами являетсяформированиеследующих универсальныхучебных 

действий: 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

– критически осмысливатьсвой опыт общения, выявлять причины удач инеудач при 

взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учитьсяподчинятьсвоёвысказываниезадачевзаимодействия; 
– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– перерабатыватьинформацию:осуществлять подробный,краткийивыборочныйпересказтекста; 

– осуществлятьинформационнуюпереработкунаучно-учебноготекста:составлятьегоплан; 
– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 
правомерность выводов; 

– аргументироватьсвоюточкузрения,используявкачестведоказательстваправила,цитаты; 

– продуцироватьрассуждение,соблюдаяегоструктуру:тезис,аргументы,вывод; 
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ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоватьсяприёмамиподготовкиустноговыступления,выступатьсграфическим(возможно, аудио 

– , видео – ) сопровождением; 

– в предложенныхкоммуникативныхситуациях, опираясь на изученные правилаобщения,выбирать 

уместные, эффективные речевые средства. 

Предметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихумений: 

– отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

– знатьособенностинеподготовленнойречи; 
– осознаватьважностьсоблюдениянорм(орфоэпических,лексических,грамматических)для успешного 

общения; 

– знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента,поздравления; 

– реализовыватьжанрыкомплимента,поздравлениясучётомкоммуникативнойситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио, видео) сопровождением; 

– в предложенныхкоммуникативныхситуациях, опираясь на изученные правилаобщения,выбирать 

уместные, эффективные речевые средства. 
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Биология 

Рабочая программа по биологии науровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета вреализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностными 

 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о 
живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научныхпринципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 

здорового образа жизни. 

Одним из средств повышения качества образования является формирование 

функциональной грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей 

международных исследований. Функциональная грамотность прослеживается через 

предметные, метапредметные и личностные результаты и подразумевает, что ученики 

овладеют ключевымикомпетенциями, которые позволят получитьдальнейшее образование и 

ориентироваться в мире профессий и в общественно-социальной сфере жизни. Для 

достижения этих целей при проектировании уроков включаются различные виды заданий по 

формированию функциональной грамотности, содержащиеся в Банках заданий разных 

уровней. Кроме того, в программах внеурочной деятельности включены задания по 

формированию функциональной грамотности. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

— формированиесистемызнанийопризнаках ипроцессахжизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

— формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 
организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

— формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 
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— формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии дляобъясненияпроцессовиявленийживой природы ижизнедеятельности 

собственного организма; 

— формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

— формирование экологической культуры вцелях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 
— приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

— овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

— освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

— воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 

объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 

классах — 2 часа в неделю. В тематическом планировании для каждого класса предлагается 

резерв времени, который учитель можетиспользовать по своему усмотрению, в том числе для 

контрольных, самостоятельных работ и обобщающих уроков. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 5 

КЛАСС 

1. Биология — наука о живой природе. Понятие о жизни. Признаки живого 

(клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживаяприрода— единое 
целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с 

биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с 

другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научнопопулярная литература, 

справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы. Научные методы изучения живой природы: 

наблюдение, эксперимент, описание, измерение, классификация. Устройствоувеличительных 

приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Методклассификацииорганизмов,применение двойныхназваний 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри,пробирки, 
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мензурки.Правилаработысоборудованиемвшкольномкабинете. 

2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии Овладение методами изучения живой природы — 

наблюдением и экспериментом. 

3. 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. Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани,органы,системы органов. 
Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности урастений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы 

жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 3. Наблюдение за 
потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания. Понятие о среде обитания. Водная, 

наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания. Представители сред 

обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсииили видеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 
5. Природные сообщества Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи 

организмоввприродныхсообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевыезвенья, цепи и 

сети питания. Производители, потребители и разрушители органических веществ в 

природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственныхсообществв жизни 

человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаидр.). 

Экскурсииили видеоэкскурсии 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаидр.). 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

6. Живая природа и человек Изменения в природе в связи с развитием сельского 

хозяйства, производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую 

природувходеистории.Глобальныеэкологическиепроблемы.Загрязнениевоздушнойи 
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водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического 

разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 

6 КЛАСС 

1. Растительный организм Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь 

ботаники с другими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и 

низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 

клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли склеточным соком). 

Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их 

роль и связь 

междусобой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 

 

 

2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения(на живых или 

гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсииили видеоэкскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Питание растения Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и 

корневые системы. Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение 

корня в связи сего функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. 

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимыхрастению (корневое 

давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы 

(окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных 

растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения 

листа в связи с его функциями (кожица иустьица, основная ткань листа, проводящие пучки). 

Лист — орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримере 

гербарных экземпляров или живых растений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяи 

др.). 

4. Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатных 

растениях). 

5. Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

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 
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для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). 

Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Транспорт веществ в растении Неорганические (вода, минеральные соли) и 

органические вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) 

растения. Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля вдлину. 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 тканикорня. 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. Видоизменённые побеги: корневище, клубень, луковица. Их строение; 

биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 3. Выявление передвиженияводы и минеральных веществ по древесине. 

4.Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

 

 

Рост растения Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика 

корня. Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. 

Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие 

побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. 

Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Наблюдениезаростомкорня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапо спилу. 

Размножение растения Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков 

материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное 

(генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. 

Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. 

Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и 

семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. 

Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, 

бегония, сансевьера и др.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

РазвитиерастенияРазвитиецветковогорастения.Основныепериодыразвития. 

Циклразвитияцветкового растения. 
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Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные 

формы цветковых растений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевного гороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 

7 КЛАСС 

1. Систематическиегруппырастений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные 

таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, 

вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль 

систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, 

их строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. 

Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к 

жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере 

зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. 

Использованиеторфаипродуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

 

 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных 
растений по сравнению с мхами. 

Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в 

природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные 

растения, ихразнообразие. Строениеи жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, 

цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений вприроде 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. Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, 

Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса 

Однодольные (Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. 

Культурные представители семейств, их использование человеком. 

* Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. 

Можно использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее 

распространёнными в данном регионе. 

** Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и 

семейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
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1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и 

хлореллы). 

2. Изучение строениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримере спирогирыи 

улотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений 
(на примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные(Розовые),Мотыльковые(Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные(Астровые), 

Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием 

определителей растений или определительных карточек. 

2. Развитие растительного мира на Земле Эволюционное развитие растительного 

мира на Земле. Сохранение в земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые 

ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. 

Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных систематических 

групп. Вымершие растения. 

Экскурсииили видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 

3. 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 косвенное воздействие организмов на 

растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений междусобой 

и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в 

них растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в 

жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность 

(растительный покров) природных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек Культурные растения и их происхождение. Центры 

многообразия и происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, 

особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное 

цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. 

Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсииили видеоэкскурсии 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

2. Изучениесорныхрастенийрегиона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, 

их строение, питание, рост, размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. 

Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное 

выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в 

природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 

спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 

паразитическими грибами. 
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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. Разнообразие бактерий. Значение 

бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики 

заболеваний, вызываемыхбактериями. Бактерии наслужбе учеловека(в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневых 

грибов. 

2. Изучение строенияплодовых телшляпочныхгрибов (или изучение шляпочных 

грибов на муляжах). 

3. Изучениестроениялишайников. 

4. Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

 

8 КЛАСС 

1. Животный организм Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь 

зоологии с другими науками и техникой.Общие признаки животных. Отличия животныхот 

растений. Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной 

клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма 

(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). 

 

 

Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. 

Органы и системы органов животных. Организм — единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного* 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая 
содержание 

темы2вкачествеобобщенияучебногоматериала) 
Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и 

внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, 

жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание 

рыб; движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). 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 

уобитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков уптиц. 

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 

незамкнутойкровеноснойсистемыумоллюсковинасекомых.Кругикровообращенияи 
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особенностистроениясердец упозвоночных,усложнениесистемыкровообращения. 

Выделениеуживотных.Значениевыделенияконечныхпродуктовобменавеществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских 

червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у 

насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных 

животных. Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровытелауживотных. Покровы убеспозвоночных. Усложнениестроениякожи у 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 

Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных.Раздражимость у 

одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная 

регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и 

спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление 

больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Рольгормоноввжизни животных. Половыегормоны. Половой 

диморфизм. Органы чувств, ихзначение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные)глаза у 

насекомых. Орган зрения и слухаупозвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкусаи 

осязания убеспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии урыб.  

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинктинаучение). 

Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: 

пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы 

поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточногоорганизманадве,почкование,фрагментация.Половоеразмножение. 

 

 

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 

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 

3. Изучениеспособов дыханияуживотных. 

4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

5. Изучениепокрововтелауживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 

7. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 

3. Систематическиегруппыживотных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая 

категория животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические 

категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. 

Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность 

простейших. 

Местообитаниеиобразжизни.Образованиецистыпринеблагоприятныхусловиях 
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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 

1. Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением. 

Изучение хемотаксиса. 

2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

3. Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидр.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. 

Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое 

размножение (почкование). Половое 

размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые 

полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьный 

аквариум). 

2. Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 

3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 
Плоские, круглые, кольчатые черви. Общаяхарактеристика. Особенностистроенияи 

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 почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Исследование внешнегостроения дождевого червя.Наблюдение за реакцией 

дождевого червя на раздражители. 

2. Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажном 

препарате и микропрепарате). 

3. 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 др. 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 
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насекомыхвприродеижизничеловека. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от 

местных условий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или 

других крупных насекомых-вредителей). 

2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногихмоллюсков. 

Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. 

Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков 

(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, 

или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитаниеи внешнее строе-ние рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям 

обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыбв 

природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере 

живой рыбы в банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного 

препарата). 

 

 

Земноводные .Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности 

внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом 

земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие 

земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы 

жизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. 

Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся 

в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. 

Поведение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. 

Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц*. 

Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни 

человека. 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических 
групп с учётом распространения птиц в своём регионе. 



Федеральнаяраб 

404 

 

 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения иперьевогопокроваптиц(на примере чучела птиц и 

набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие.Общаяхарактеристика. Среды жизнимлекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы 

жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих.Размножение 

и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и 

Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. 

Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы*. Семейства отряда Хищные: собачьи, 

кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие 

млекопитающих родного края. 

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по 

выбору учителя. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

4. Развитие животного мира на Земле Эволюционное развитие животного мира на 

Земле. Усложнение животных в процессе эволюции. Доказательстваэволюционного развития 

животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы 

изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных.«Живые ископаемые» 

животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных 

животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции 

позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 
5. Животные в природных сообществах Животные и среда обитания. Влияние 

света, температуры и влажности на животных. Приспособленность животных к условиям 

среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 

Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связив природном 

сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения 

животных на планете. Фауна. 

6. Животные и человек 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 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. 
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9 КЛАСС 

1. Человек — биосоциальный вид Науки о человеке (анатомия, физиология, 

психология, антропология, гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения 

организма человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. 

Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 

млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного 

происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и 

социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

2. Структура организма человека Строение и химический состав клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразиеклеток,ихделение.Нуклеиновыекислоты.Гены.Хромосомы. 

Хромосомныйнабор.Митоз,мейоз.Соматическиеиполовыеклетки.Стволовыеклетки. 
Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое 

целое. Взаимо-связь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах).3. 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляцияНервная системачеловека,её организацияи 

значение. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. 

Двухнейронныеитрёхнейронныерефлекторныедуги. 
Спинноймозг, его строение ифункции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его 

строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные 

(врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическаянервнаясистема.Вегетативная(автономная)нервнаясистема. 

Нервнаясистемакакединоецелое.Нарушениявработенервнойсистемы. 
Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутреннейсекреции. 

Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности 

рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 
4. Опора и движение Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, 

строение его отделов и функции. Кости, их химическийсостав, строение.Типы костей. Рост 

костей в длинуи толщину. Соединение костей. 

Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечнаясистема.Строениеифункции скелетныхмышц.Работамышц:статическая 

и 
динамическая;мышцысгибателииразгибатели.Утомлениемышц.Гиподинамия.Роль 

двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. 

Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесвойствкости. 

2. Изучениестроениякостей(намуляжах). 
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3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

7. Выявлениенарушенияосанки. 

8. Определениепризнаковплоскостопия. 

9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 
5. Внутренняя среда организма Внутренняя среда и её функции. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, егопричины. Красный 

костный мозг, его роль ворганизме.Плазма крови.Постоянство внутренней среды 

(гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор.Переливание крови. 

Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 

воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические 

узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по 

изучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки(сравнение). 
6. Кровообращение Органы кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс.Лимфатическаясистема, лимфоотток. 

Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениекровяногодавления. 

 

 

2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 
физических нагрузок у человека. 

3. Перваяпомощьприкровотечениях. 
7. Дыхание Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимо-связь 

строения и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость 

лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно- 

капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных 

веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении 

органов дыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 

2. Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 
8. Питание и пищеварение Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и 

его значение. Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их 

рольвпищеварении. Пищеварениевротовойполости. Зубыи уходзаними. Пищеварениев 

желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание 

воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм 

человека. 

Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П. 

Павлова. 

Гигиенапитания.Предупреждениеглистныхижелудочно-кишечныхзаболеваний, 
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пищевыхотравлений.Влияниекуренияи алкоголянапищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии Обмен веществ и превращение энергиив 

организме человека. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных 

солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и 

превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминовс пищей. 

Синтезвитаминовворганизме.Авитаминозыигиповитаминозы.Сохранениевитаминоввпище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание—факторукрепленияздоровья. 

Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 

2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

10. КожаСтроениеифункциикожи.Кожаиеёпроизводные.Кожаитерморегуляция. 

Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливанияорганизма. Гигиена кожи,гигиенические 

требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и 

первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описаниемерпо уходузакожейлицаиволосамивзависимости оттипакожи. 

4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

11. Выделение Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование 

мочи.  Регуляция 

 

мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их 
предупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 
12. Размножение и развитие Органы репродукции, строение и функции. Половые 

железы. Половые клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на 

эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. 

Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые 

хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусныхзаболеваний: СПИД 

и гепатит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы Органы чувств и их значение. 

Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена 

зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового 

анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.  
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Органы равновесия, мышечного чувства, осязания,обоняния ивкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеостротызренияучеловека. 

2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 3. Изучение 

строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика Психика и поведение человека. Потребности и мотивы 

поведения. Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория 

поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. 

Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный характер 

поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление. 

Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. 

Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и 

отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениекратковременнойпамяти. 

2. Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 
15. Человек и окружающая среда Человек и окружающая среда. Экологические 

факторы и их действие на организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 

гиподинамия, курение,употребление алкоголя,наркотиков, несбалансированное питание, 

 

 

стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Всемирная организация 

здравоохранения. 

ЧеловеккакчастьбиосферыЗемли.Антропогенныевоздействиянаприроду. 

Урбанизация. 
Цивилизация. Техногенные изменения в окружающейсреде.Современные глобальные 

экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения 

человечества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

— отношение к биологии как к важной составляющейкультуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданскоевоспитание: 

— готовностьк конструктивной совместнойдеятельности привыполнении 
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исследованийипроектов,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры;. понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в медицине и биологии. 

Эстетическоевоспитание: 

— пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентациянасовременнуюсистему научныхпредставленийобосновных 

биологическихзакономерностях,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой; 

— пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучного мировоззрения; 

— развитиенаучнойлюбознательности, интересакбиологическойнауке,навыков 

исследовательской деятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

— соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
природной среде; 

— сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовоевоспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

Экологическоевоспитание: 

— ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

— осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

 

 

— готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

Адаптация обучающегося кизменяющимся условиям социальнойиприродной 

среды: 

— адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

— принятиерешения(индивидуальное, вгруппе)визменяющихся условияхна 

основании анализа биологической информации; 

— планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологических 

закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

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

анализа; 

— сучётомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерностии 
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противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

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 между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

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

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

— 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) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемыезадачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикойиих 

комбинациями; 

— оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

— запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

— выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 
— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

— пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседнику и 
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вкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; 
— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной биологической 

— проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

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

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

— овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 

 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

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

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

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний 

об изучаемом биологическом объекте; 

— делать выборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

— владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

— даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

— учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которые могутвозникнутьпри 
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решенииучебной 

биологическойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

— объяснятьпричиныдостижения(недостижения) результатов деятельности, давать 

оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

— различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

— выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

— ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

— регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяи других: 

— осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

— признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправо другого; 

— открытостьсебеидругим; 

— 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). 

Целевые ориентирыипланируемые результатыформированияфункциональной 

грамотности 

Стандартыподразумевают,чточеловекразвиваетфункциональнуюграмотность в 

течение всей жизни. Поэтому в школе важно уделить внимание возможностям для 

саморазвития и самообразования учеников. Формирование функциональной грамотности 

рассматривается с точки зрения направлений и соответствующих результатов: 

Читательская грамотность – способность понимать и использовать тексты, 

размышлять о них, а также заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять 

знания и возможности в социальной жизни. 

Естественно-научная грамотность – Способность занимать активную гражданскую 

позицию по вопросам, связанным с естественными науками: научно объяснять явления, 

понимать особенности естественно-научного исследования, интерпретировать данные и 

использовать научные доказательства. 

 

 

Математическая грамотность – способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных практических контекстах. 

Финансовая грамотность – способность рационально распоряжаться деньгами, 

принимать разные финансовые решения, которые позволяют достигать личного 

финансового благополучия. 

Креативноемышление –способность создавать илиинымобразомвоплощатьв жизнь 

что-то новое. 

Глобальные компетенции – способность успешно применять знания, умения, взгляды, 

отношения, ценности при взаимодействии с различными людьми, при участии в решении 

глобальных проблем. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностнымирезультатамиработыявляетсяформированиеследующихумений: 

– оцениватьсвоювежливость; 

– определятьстепеньвежливостиприобщениилюдей(вежливо–невежливо–грубо); 

– осознаватьважностьсоблюденияправилречевогоэтикетадляуспешногообщения, 
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установлениядобрых,уважительныхвзаимоотношений; 

– осознаватьсвоюответственностьзапроизнесённоеилинаписанноеслово; 

– пониматьнеобходимостьдобрыхдел,подтверждающихдобрыеслова. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

– определять степень успешностивыполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

– осознаватьразнообразиетекстов(жанров),продуцируемыхлюдьмидлярешения 

коммуникативных задач; 

– учитьсяподчинятьсвоёвысказываниезадачевзаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

– продуцироватьрассуждение,соблюдаяегоструктуру:тезис,аргументы,вывод; 
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихумений: 

– отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

– знатьособенностинеподготовленнойречи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента,поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

– пользоватьсяприёмамиподготовки устного выступления, выступать сграфическим 

(возможно, аудио, видео) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

— характеризовать биологию как наукуо живойприроде;называтьпризнакиживого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

— перечислятьисточникибиологическихзнаний;характеризоватьзначение 
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биологических знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4— 

5); 

— 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, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

— различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в 

природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон 

Земли; ландшафты природные и культурные; 

— проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

— раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

— приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

— выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 
— аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные 

экологические проблемы; 

— раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 
— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

— выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 
микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живыхобъектов); 

— 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; 

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

6 КЛАСС 

— характеризоватьботаникукак биологическую науку, её разделы и связи с другими 

науками и техникой; 
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— приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. 

Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в 

развитие наук о растениях; 

— применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань,органырастений, системаорганов растения: корень, побегпочка, 

лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

—описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

— различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному 

плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

— характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, 

части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

— сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 
— выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

— характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения; семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 

— выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

— классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 
— объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых 

побегов; 

хозяйственноезначениевегетативногоразмножения; 

— применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 
растений; 

— использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 

растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

— владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

7 КЛАСС 

— характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 

группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 
покрытосеменные или цветковые); 
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— приводить примеры вклада российских (в томчисле Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) 

и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, 

грибах, лишайниках, бактериях; 

— применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология 

растений,микология,бактериология,систематика, царство,отдел,класс,семейство,род,вид, 

жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, 

низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники)всоответствии 

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 покрытосеменныхили цветковых, семействдвудольных 

и однодольных растений; 

— определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

— выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

— выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов, лишайников; 

— проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, 

бактерии по заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

— описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира 

на Земле; 

— выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

— характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

— приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; 

понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

— раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов 

гуманитарного 

цикла,различнымивидамиискусства; 
— использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические 

опыты и эксперименты; 

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

—владеть приёмами работы с биологической информацией:формулироватьоснования 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

—создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

8 КЛАСС 

— характеризоватьзоологиюкакбиологическуюнауку,еёразделы исвязьсдругими 
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наукамиитехникой; 
— характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, 

хордовые); 

— приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. 

Скрябин) изарубежных(втомчислеА. Левенгук, Ж.Кювье,Э.Геккель) учёныхв 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, системыорганов животного, животный 

организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, 

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, 

природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

— раскрыватьобщиепризнакиживотных, уровниорганизацииживотногоорганизма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

— сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 
— описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, 

размножениеи развитие; 
— характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

— выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

— различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам; простейших 

— по изображениям; 

—выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

—выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

— сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать 

выводы на основе сравнения; 

— классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 
— описыватьусложнениеорганизацииживотныхв ходе эволюцииживотного мирана 

Земле; 

— выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

— выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

— 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; 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 
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— пониматьпричиныизнатьмерыохраныживотного мираЗемли; 
— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

— использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

— владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

 

9 КЛАСС 

— характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и 

техникой; 

— объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; 

отличия 

человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

— приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, 

И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. 

Бернар, Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

— применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 
ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение 

энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

— проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

— сравниватьклеткиразныхтканей,групптканей,органы,системыоргановчеловека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

— различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

— характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

— выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека; 

— применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

— объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 
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—характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности 

человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; 

структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

—различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеваний человека; 

—выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

— решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

— называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил 

личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 

полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

— использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 

— владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, 

костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов 

искусства; технологии, ОБЖ, физической культуры; 

— использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности; 

— проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

— владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

— преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 
—создавать письменные и устные сообщения, грамотно используяпонятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 
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Музыка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5-8 классов основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом распределённых помодулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Музыка», Примерной программы воспитания. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка—универсальныйантропологическийфеномен,неизменноприсутствующийво 

всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 

одной стороны,  высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень 

психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный 

потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с 

самимсобой,другимилюдьми, окружающиммиромчереззанятиямузыкальнымискусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества исвойства, 

как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. 

Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способмышления 

имировоззрениепредставителейдругихнародовикультур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи 

идей и смыслов, рождённыхв предыдущие века иотражённыхв 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 

свёрнутом видевсю системумировоззренияпредков, передаваемую музыкой нетолько через 

сознание, но и на более глубоком — подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóеискусство. В связисэтимважнейшимвкладомв развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, 

чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, 

обогощать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении спрошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в 

сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. 

Таким образоммузыкальноеобучение и воспитаниевноситогромный вклад в эстетическоеи 

нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Рабочаяпрограммапозволитучителю: 

 

1.  реализоватьвпроцессепреподаваниямузыкисовременныеподходыкформированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования; 

2.  определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениямиидополнениямиот29декабря2014г.,31декабря2015г.,11декабря2020 
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г.);Примернойосновнойобразовательнойпрограммойосновногообщегообразования(в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

3.  разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного региона,образовательного учреждения, класса,используя рекомендованноев 

рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение 

определённогораздела/темы,атакжепредложенныеосновныевидыучебнойдеятельности для 

освоения учебного материала. 

 

Одним из средств повышения качества образованияявляетсяформирование функциональной 

грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей международных 

исследований. Функциональная грамотность прослеживается через предметные, 

метапредметные и личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют 

ключевыми компетенциями, которые позволят получить дальнейшее образованиеи 

ориентироваться в мире профессий и в общественно-социальной сфере жизни. Для 

достижения этих целей при проектировании уроков включаются различные виды заданий по 

формированию функциональной грамотности, содержащиеся в Банках заданий разных 

уровней. Кроме того в программах внеурочной деятельности включены задания по 

формированию функциональной грамотности. 

 

 

 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры какчасти 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 анализпроизведений, моделирование художественно-творческого процесса, 

самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 
направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшимизадачамиизученияпредмета«Музыка»восновнойшколеявляются: 

1. Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностямчерезличныйпсихологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формированиеценностныхличныхпредпочтенийвсферемузыкальногоискусства. 
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Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных 

для различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

в)сочинение(элементывокальнойиинструментальнойимпровизации,композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д)творческиепроекты,музыкально-театральнаядеятельность(концерты,фестивали, 
представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной 

области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; модуль 

№ 3 «Музыка народов мира»; 

модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»; модуль 

№ 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»; модуль 

№ 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; модуль № 8 

«Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». 

Целевые ориентиры ипланируемые результаты формирования функциональной грамотности 

Стандарты подразумевают, что человек развивает функциональную грамотность в течение 

всейжизни.Поэтомув школеважноуделитьвниманиевозможностямдлясаморазвития и 

самообразования учеников. Формирование функциональной грамотностирассматривается с 

точки зрения направлений и соответствующих результатов: 

Читательская грамотность – способность понимать и использовать тексты, размышлятьо них, 

а также заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять знания и возможности 

в социальной жизни. 

Естественно-научная грамотность – Способность занимать активную гражданскую позицию 

по вопросам, связанным с естественными науками: научно объяснять явления, понимать 

особенности естественно-научного исследования, интерпретировать данные и использовать 

научные доказательства. 
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Математическая грамотность – способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных практических контекстах. 

Финансовая грамотность – способность рационально распоряжаться деньгами, принимать 

разные финансовые решения, которые позволяют достигать личного финансового 

благополучия. 

Креативноемышление – способность создавать или иным образом воплощать в жизнь что-то 

новое. 

Глобальные компетенции – способность успешно применять знания, умения, взгляды, 

отношения, ценности при взаимодействии с различными людьми, при участии в решении 

глобальных проблем. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностнымирезультатамиработыявляетсяформированиеследующихумений: 
– оцениватьсвоювежливость; 

– определятьстепеньвежливостиприобщениилюдей(вежливо–невежливо–грубо); 

– осознаватьважностьсоблюденияправил речевогоэтикетадляуспешного общения, 
установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознаватьсвоюответственностьзапроизнесённоеилинаписанноеслово; 

– пониматьнеобходимостьдобрыхдел,подтверждающихдобрыеслова. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 
коммуникативных задач; 

– учитьсяподчинятьсвоёвысказываниезадачевзаимодействия; 

– анализировать информацию, представленнуюв разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста; 

– осуществлятьинформационнуюпереработкунаучно-учебноготекста:составлятьегоплан; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументироватьсвоюточкузрения,используявкачестведоказательстваправила,цитаты; 

– продуцироватьрассуждение,соблюдаяегоструктуру:тезис,аргументы,вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

– пользоватьсяприёмамиподготовкиустноговыступления,выступатьсграфическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихумений: 

– отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

– знатьособенностинеподготовленнойречи; 

– осознаватьважностьсоблюдениянорм (орфоэпических, лексических,грамматических)для 

успешного общения; 

– знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента,поздравления; 

– реализовыватьжанрыкомплимента,поздравлениясучётомкоммуникативнойситуации; 

– знатьосновныеприёмыподготовкиустноговыступления– учитыватькомпоненты речевой 
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ситуации,записыватьключевыеслова,план;представлятьрисунок,схему;репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоватьсяприёмамиподготовкиустного выступления,выступатьс графическим 

(возможно, аудио, видео) сопровождением; 

– впредложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс 

включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных 

намежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательнойпрограммы,как 

«Изобразительноеискусство»,«Литература»,«География»,«История»,«Обществознание», 

«Иностранныйязык»идр. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 5 

КЛАСС 
 

Модуль«МУЗЫКАМОЕГОКРАЯ» 
Фольклор—народноетворчество 

Традиционнаямузыка — отражениежизнинарода. Жанрыдетского и игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы и др.). 

Календарныйфольклор 
Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние — 

на выбор учителя). 

Mодуль«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Национальныеистокиклассическоймузыки 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Значение и роль композитора — основоположника национальной классической музыки. 

Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Музыкантипублика 
Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). 

Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. 

Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Модуль«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Образыроднойземли 
Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам 

(на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.). 

Русскаяисполнительскаяшкола 
Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль«СВЯЗЬМУЗЫКИСДРУГИМИВИДАМИИСКУССТВА» 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениепредмета«Музыка»в5-8классахсоставляет34 часа 

(не менее 1 часа в неделю). 
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Музыкаилитература 
Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. Единство слова и музыки в вокальных 

жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, 

повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

Музыкаиживопись 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиковВыразительные средства музыкального и изобразительного 

искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — 

тембр, светлотность — динамика и т. д. Программная музыка. Импрессионизм (на примере 

творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 6 

КЛАСС 
 

Модуль«НАРОДНОЕМУЗЫКАЛЬНОЕТВОРЧЕСТВОРОССИИ» 
Россия—нашобщийдом 

Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших 

соседей, музыка других регионов. 

Фольклорныежанры 

ОбщееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов 

Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины 

роднойприродыиотражениетипичныхобразов,характеров,важныхисторическихсобытий. 

Mодуль«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Музыка—зеркалоэпохи 
Искусство как отражение, с одной стороны — образа жизни, с другой — главных 

ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, 

характерных инто- наций, жанров). 

Полифоническийи гомофонно-гармоническийсклад на примеретворчества И. С. Бахаи Л. 

ван Бетховена. 

Музыкальныйобраз 
Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. Судьба 

человека—судьбачеловечества(напримеретворчестваЛ.ванБетховена,Ф. Шубертаи 

др.).Стиликлассицизмиромантизм(кругосновныхобразов, характерных интонаций, 

жанров). 

Модуль«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Золотойвекрусскойкультуры 
Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее 

музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. 

Синтез западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на 

примере творчества М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и др.). 

Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов 
Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

симфоническихпроизведенияхрусскихкомпозиторов(напримересочинений композиторов — 

членов «Могучей кучки», С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.). 

Модуль«ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГОИСКУССТВА» 

Камернаямузыка 
Жанрыкамернойвокальноймузыки(песня,романс,вокализидр.).Инструментальная 

миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). 

Одночастная,двухчастная,трёхчастнаярепризнаяформа.Куплетнаяформа. 

Циклическиеформы ижанры 

Сюита,циклминиатюр(вокальных,инструментальных). 
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Принципконтраста. 

Прелюдияифуга. 

Соната,концерт:трёхчастнаяформа,контрастосновныхтем,разработочныйпринцип развития. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 7 

КЛАСС 
 

Модуль«МУЗЫКАНАРОДОВМИРА» 
Музыка—древнейшийязыкчеловечества 

Археологическиенаходки,легендыисказанияомузыкедревних. 
Древняя Греция— колыбельевропейской культуры(театр, хор, оркестр, лады, учение о 

гармонии и др.). 

МузыкальныйфольклорнародовЕвропы 

Интонациииритмы,формыижанрыевропейского фольклора. 

Отражениеевропейскогофольклоравтворчествепрофессиональныхкомпозиторов. 

Mодуль«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Музыкальнаядраматургия 
Развитиемузыкальныхобразов. Музыкальнаятема.Принципымузыкального развития: 

повтор, контраст, разработка. 

Музыкальнаяформа—строениемузыкальногопроизведения 
Модуль«СВЯЗЬ МУЗЫКИСДРУГИМИВИДАМИИСКУССТВА» 

Музыкаитеатр 

Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, 

А. Г. Шнитке, Д. Д. Шостаковича и др.). 

Единствомузыки,драматургии,сценическойживописи,хореографии 

Музыкакиноителевидения 
Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма- 

оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере 

произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке) 

Модуль«ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГОИСКУССТВА» 

Симфоническаямузыка 

Одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. 

Модуль «ИСТОКИ И ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ 

МУЗЫКИ» 

Храмовыйсинтезискусств 
Музыкаправославногоикатолическогобогослужения(колокола,пениеacapella/пение в 

сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, 

Рождества, Воскресения. 

Развитиецерковноймузыки 

Европейскаямузыкарелигиознойтрадиции(григорианскийхорал,изобретениенотной записи 

Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал). 

Русскаямузыкарелигиознойтрадиции(знаменныйраспев,крюковаязапись,партесное пение). 

Полифония в западной ирусскойдуховной музыке.Жанры:кантата,духовный концерт, 
реквием 

Музыкальныежанрыбогослужения 

Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные 

произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, 

всенощное бдение. 

. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 
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8 КЛАСС 
Модуль«МУЗЫКАМОЕГОКРАЯ» 

Семейныйфольклор 
Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, 

плачи-причитания. 

Нашкрайсегодня 

Современнаямузыкальнаякультурародногокрая. 

Гимн республики, города (при наличии). Земляки— композиторы, исполнители, деятели 

культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Модуль«ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГОИСКУССТВА» 

Театральныежанры 
Опера,балет.Либретто.Строениемузыкального спектакля: увертюра,действия,антракты, 

финал. 

Массовыесцены. Сольныеномераглавныхгероев. Номернаяструктураи сквозное развитие 
сюжета. Лейтмотивы. 

Рольоркестравмузыкальномспектакле 

Mодуль«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Русскийбалет 
Мироваяславарусскогобалета.Творчествокомпозиторов(П. И. Чайковский,С. С. Прокофьев, 

И. Ф. Стравинский, Р. К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Русскаямузыка—взглядвбудущее 

Идея светомузыки. Мистерии А. Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, 

электронная музыка (на примере творчества А. Г. Шнитке, Э. Н. Артемьева и др.). 

Mодуль«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Музыкальныйстиль 
Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приёмов, 

музыкального языка. (На примере творчества В. А. Моцарта, К. Дебюсси,А. Шёнбергаи др.). 

Модуль«СОВРЕМЕННАЯМУЗЫКА:ОСНОВНЫЕЖАНРЫИНАПРАВЛЕНИЯ» 

Джаз 

Джаз — основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка истиля(свинг, 
синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросо-ответная структура мотивов, 

гармоническая сетка, импровизация). 

Мюзикл 

Особенностижанра.Классикажанра—мюзиклысерединыXXвека(напримере творчества Ф. 

Лоу, Р. Роджерса, Э. Л. Уэббера и др.). 

Современныепостановкивжанремюзикланароссийскойсцене. 

 

.ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметныхи 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважениемузыкальныхсимволовреспубликРоссийскойФедерацииидругихстранмира; 
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проявлениеинтереса косвоениюмузыкальных традиций своего края, музыкальнойкультуры 

народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

Гражданскоговоспитания: 

готовность квыполнениюобязанностей гражданинаи реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идейимоделей поведения, 

отражённых в лучших произведениях мировоймузыкальнойклассики, готовность поступать в 

своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в 

них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, втом числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, культурно- просветительских акций, в качестве 

волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьвоспринимать музыкальное искусство сучётом моральныхи духовныхценностей 

этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и 

эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при 

подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание 

ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественногоимирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками 

познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами 

исследовательской 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 опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности;умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в 

процессе повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическомуизучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблемипутейих решения;участиевэкологическихпроектахчерез 
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различныеформымузыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

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

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перениматьопыт, учиться удругих людей — как взрослых, так и сверстников, в 

том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в 

сфере музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 

обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 

социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия,опираясь нажизненный интонационныйи эмоциональныйопыт,опыт инавыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воляк победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

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 взаимныевлиянияотдельныхвидов, жанров истилеймузыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании музыкального образаконкретногопроизведения, жанра, 

стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 

слуховогонаблюдения-исследования. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкальногопроцесса,«наблюдать»звучание 

музыки; 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, слухового исследования. 

Работасинформацией: 

применять различныеметоды, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использоватьинтонирование длязапоминаниязвуковойинформации,музыкальных 

произведений; 
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выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщенияисистематизации информации 

из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации(текст, таблица, 

схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

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, адекватно включаться в соответствующий уровень 

общения. 

Вербальноеобщение: 

воспринимать иформулировать суждения, выражать эмоциивсоответствии с условиями и 
целями общения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в 

устных и письменных текстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив корректной 

форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросыпо существуобсуждаемой темы,поддерживать 
благожелательный тон диалога; 

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия,сопереживания 

в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-

психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результатысисходной 

задачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферу 
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ответственностиипроявлятьготовностькпредставлениюотчётапередгруппой. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 
ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в 

том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 

продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

выявлятьнаиболееважныепроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

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

решенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценкуприобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности 

(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать, 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 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 
признаватьсвоёичужоеправонаошибку, приобнаруженииошибки фокусироватьсянена ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; проявлять 

открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, 
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органичномвключениимузыкивактуальныйконтекстсвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту 

тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 

культуры, испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностяхмузыкальной культуры своего народа, узнают на 

слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 

национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения,включённого в развитие политического, экономического, 

религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль«Музыкамоего края»: 

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 
характеризоватьособенноститворчестванародных ипрофессиональныхмузыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

исполнятьиоцениватьобразцы музыкальногофольклораисочинениякомпозиторов своей 

малой родины. 

Модуль«Европейскаяклассическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора, 

произведение, исполнительский состав; 

определятьпринадлежность музыкального произведения кодномуиз художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризоватьтворчествоне менеедвух композиторов-классиков,приводитьпримеры 

наиболееизвестныхсочинений. 

Модуль«Русскаяклассическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 
композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать творчество неменеедвух отечественныхкомпозиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать,создаватьпроизведенияв одном виде искусствана основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные 

пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 



Федеральнаяраб 

433 

 

 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
6 КЛАСС 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, 

органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 
— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту 

тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 

культуры, испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются вособенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на 

слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 

национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, 

религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее 

трёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различатьна слухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам  

духовых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Модуль«Европейскаяклассическаямузыка»: 

различатьна слухпроизведенияевропейских композиторов-классиков,называтьавтора, 

произведение, исполнительский состав; 

определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудожественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризоватьтворчествоне менее двух композиторов-классиков,приводитьпримеры 

наиболееизвестныхсочинений. 

Модуль«Русскаяклассическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора, 
произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и формустроения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать творчество неменеедвух отечественныхкомпозиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 
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Модуль«Жанрымузыкальногоискусства»: 

различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфонические, 

вокальные и инструментальные и т.д.), 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, 

инструментальныхимузыкально-театральныхжанров. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, 

органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту 

тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 

культуры, испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются вособенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на 

слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 

национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения,включённого в развитие политического, экономического, 

религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль«Музыканародовмира»: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, 

латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к 

отдельным самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам  

духовых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различать наслухи узнавать признакивлияниямузыки разныхнародовмирав сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров). 

Модуль«Европейскаяклассическаямузыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в  том числе  фрагментарно)  сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать  музыкальный образ и выразительные  средства, использованные 

композитором,  способы  развития и  форму строения музыкального произведения; 

характеризоватьтворчествоне менее двухкомпозиторов-классиков,приводитьпримеры 

наиболееизвестныхсочинений. 

Модуль«Жанрымузыкальногоискусства»: 

различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфонические, 
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вокальные и инструментальные и т.д.), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданногожанра; 

выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных, 

инструментальныхимузыкально-театральныхжанров. 

Модуль«Истокииобразырусскойиевропейской духовноймузыки»: 

различать ихарактеризовать жанрыи произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. Модуль 

«Связь музыки с другими видами искусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать,создаватьпроизведенияв одномвиде искусствана основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные 

пары произведений из разных видов искусств, объясняя логикувыбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, 

органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 
неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту 

тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 

культуры, испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются вособенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на 

слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 

национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения,включённого в развитие политического, экономического, 

религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль«Музыкамоегокрая»: 

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 
характеризоватьособенноститворчестванародныхипрофессиональныхмузыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинениякомпозиторовсвоей малой 

родины. 

Модуль«Жанрымузыкальногоискусства»: 

различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфонические, 

вокальные и инструментальные и т.д.), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданногожанра; 
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выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных, инструментальных 

и музыкально-театральных жанров. 

Модуль«Русскаяклассическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 
композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать творчество неменеедвух отечественныхкомпозиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль«Европейскаяклассическаямузыка»: 

различатьна слухпроизведенияевропейских композиторов-классиков,называтьавтора, 

произведение, исполнительский состав; 

определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудожественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризоватьтворчествоне менеедвух композиторов-классиков,приводитьпримеры 

наиболееизвестныхсочинений. 

Модуль«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальных 

инструментов,входящихвихсостав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 



Федеральнаяраб 

437 

 

 

 

 

Изобразительноеискусство 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально- 

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 

зрительскоевосприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 

патриотизма, уваженияибережногоотношениякисториикультурысвоегоОтечества,выраженнойвеё 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11— 15 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных результатов 

выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко 

поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными 

требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме.Каждомуучащемуся необходимличный творческийопыт, но такженеобходимо сотворчествов 

команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 

тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть основанием 

для организации проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и 

художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Однаконеобходиморазличатьисочетатьвучебномпроцессеисторико-культурологическую, 



пФреодеекртанлуьюнаяраб искусствоведческуюисследовательскуюработуучащихсяисобственнохудожественную 

438 

 

 

деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или вобъёме,макете). 

Большоезначениеимеетсвязьсвнеурочнойдеятельностью, активнаясоциокультурнаядеятельность,в 

процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и праздников, в 

организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники 

архитектуры, посещают художественные музеи. 

Одним из средств повышения качества образования является формирование функциональной 

грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей международных 

исследований. Функциональная грамотность прослеживается через предметные, метапредметные и 

личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют ключевымикомпетенциями,которые 

позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий и в общественно-

социальной сфере жизни. Для достижения этих целей при проектировании уроков включаются 

различные виды заданий по формированию функциональной грамотности, 

содержащиеся в Банках заданий разных уровней. Кроме того, в программахвнеурочной деятельности 

включены задания по формированию функциональной грамотности. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных видов 

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах 

(вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно- 

эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся 

осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической работе с 

разнообразными художественными материалами. 

Задачамиучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являются: 

— освоениехудожественнойкультурыкакформывыражениявпространственныхформах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

— формированиеуобучающихсяпредставленийоботечественнойимировой художественной 
культуре во всём многообразии её видов; 

— формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразованиямира; 

— приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разныхвидахвизуально-пространственныхискусств:изобразительных(живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы 

всинтетическихискусствах(театреикино)(вариативно); 

— формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальныхспособностей; 

— овладениепредставлениямио средствахвыразительностиизобразительногоискусствакак 
способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

— развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 
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отечественнойхудожественнойкультуры; 

— развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формированиеактивногоотношенияктрадициямхудожественнойкультурыкаксмысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей.Тримодулявходятвучебныйплан5–7классовпрограммыосновногообщегообразованияв 

объёме102учебныхчасов,неменее1учебногочасавнеделювкачествеинвариантных.Четвёртый модуль 

предлагается в качестве вариативного (для соответствующих вариантов учебного плана). 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

МОДУЛЬ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве 

Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды. 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

Древниекорнинародногоискусства 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства.Традиционныеобразынародного (крестьянского) 

прикладного искусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначениевхарактере труда 

и жизненного уклада. 

Образно-символическийязыкнародногоприкладногоискусства.Знаки-символытрадиционного крестьянского 

прикладного искусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписиподереву,вышивки. Освоение 

навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранстворусскойизбы 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы—функционального исимволического —веёпостройке и 

украшении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб.Картинамиравобразном строе 

бытового крестьянского искусства. 

Выполнениерисунков—эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющаярольприродныхматериаловдляконструкцииидекоратрадиционнойпостройкижилого дома 

в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и уклада 

жизни для каждого народа. 

Выполнениерисунковпредметовнародногобыта,выявлениемудростиихвыразительнойформыи 

орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 
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Традиционнаяконструкциярусскогоженскогокостюма —северорусский(сарафан)июжнорусский 

(понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и 

присутствиевсехтиповорнаментоввнароднойвышивке.Символическоеизображениеженскихфигури 

образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных 

промыслов в разных регионах страны. 

Выполнениерисунковтрадиционныхпраздничныхкостюмов,выражениевформе,цветовомрешении, 

орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданиюколлективногопаннонатему 

традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло.Традициикультуры, особенные 

для каждого региона. 

Многообразиевидовтрадиционныхремёселипроисхождениехудожественныхпромысловнародов 

России. 

Разнообразиематериаловнародныхремёселиихсвязьсрегионально-национальнымбытом(дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушкахнародныхпромыслов.Особенностицветового 

строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской 

игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Росписьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломскогопромысла.Травныйузор, 

«травка»—основноймотивхохломскогоорнамента.Связьсприродой.Единство формыидекорав 

произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность 

изделий «золотой хохломы». 

Городецкаяросписьподереву.Краткиесведенияпоистории.Традиционныеобразыгородецкой росписи 

предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные 

мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели.Краткие сведения по истории промысла.Гжельская керамика и 

фарфор:единствоскульптурнойформыикобальтовогодекора.Природныемотивыросписипосуды. 

Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Росписьпометаллу.Жостово.Краткиесведенияпоисториипромысла.Разнообразиеформподносов, 

цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в 

живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древниетрадициихудожественнойобработкиметаллавразныхрегионахстраны.Разнообразие назначения 

предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, 

табакерокизпапье-маше.ПроисхождениеискусствалаковойминиатюрывРоссии.Особенностистиля 

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. 

Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических,духовныхикультурных 
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традиций.Народныехудожественныеремёслаипромыслы—материальныеидуховныеценности, 

неотъемлемаячасть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражениевдекоремировоззренияэпохи,организацииобщества,традицийбытаиремесла,уклада жизни 

людей. 

Характерныепризнакипроизведенийдекоративно-прикладногоискусства,основныемотивыи символика 

орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерныеособенностиодеждыдлякультурыразныхэпохинародов.Выражениеобразачеловека, его 

положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Федеральнаяраб 
Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта—вкультуреразных 

эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративно-прикладного искусства(художественная 

керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийилидекоративныйзнак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаиодежды. 

Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактера,самопонимания,установоки намерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений. 

Декорпраздничныйиповседневный. 

Праздничное оформление школы. 

МОДУЛЬ«ЖИВОПИСЬ,ГРАФИКА,СКУЛЬПТУРА» 

Общиесведенияовидахискусства 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,ихместои 

назначение в жизни людей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства. Рисунок 

— основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. Линейные 

графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическаяосновацвета, цветовой 

круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 
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Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйитёплыйцвет,понятие цветовых 

отношений; колорит в живописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парковаяскульптура, 

камерная скульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкойпластики.Видырельефа. 
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Жанры изобразительного искусства 
Федеральнаяраб 

Жанровая системавизобразительном искусстве как инструмент для сравнения ианализапроизведений 

изобразительного искусства. 

Предмет изображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанранатюрмортав европейском 

и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода, 

правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик», «полутень», 

«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету»и«против света». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 

Творческий натюрмортвграфике. Произведения художников-графиков. Особенности графических 

техник. Печатная графика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихиотечественных живописцев. 

Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве 

разныхэпох.Выражениевпортретномизображениихарактерачеловекаимировоззренческихидеалов 

эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве. Великиепортретистыв русской 

живописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.—отечественномиевропейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевойичерепнойчастей головы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфическихсредствв изображении 

образа человека. 

Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти. 
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Федеральнаяраб 
Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза.Светитеньвизображении головы 

человека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,его социальногоположенияиобразаэпохивскульптурном портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразевпроизведениях выдающихся 

живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековомискусствеив 

эпохуВозрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегоидальнегоплановпри изображении 

пейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения.Романтическийпейзаж. Морские 

пейзажи И. Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродыв творчестве импрессионистови постимпрессионистов. 

Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзажвисториирусскойживописииегозначениевотечественнойкультуре.Историястановления картины 

Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА.Венециановаиегоучеников:А.Саврасова,И. 

Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение 

художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. Графический 

образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средствавыразительностивграфическомрисункеимногообразиеграфическихтехник. Графические 

зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобразагорода. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия.Задачи охраны 

культурного наследия и исторического образа вжизни современного города. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаиритмическаяорганизация 

плоскости изображения. 



445 

 

 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображениетрудаибытовойжизнилюдейвтрадицияхискусстваразныхэпох.Значение 

Федеральнаяраб 

художественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииисториичеловечестваисовременной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в 

жанровойкартине.Образнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартинеиролькартиныв их 

утверждении. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Композициякакцелостностьворганизациихудожественных выразительных 

средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Историческийжанрв изобразительномискусстве 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытийвжизниобщества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета:мифологическая картина, 

картина на библейские темы, батальная картина и др. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитииотечественной культуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартинывтворчествеВ.Суриковаи др. 

Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Этапыдлительногопериодаработыхудожниканадисторической 

картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композициив эскизах, 

картон композиции, работа над холстом. 

Разработкаэскизовкомпозициинаисторическуютемусопоройнасобранныйматериалпо 

задуманномусюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Историческиекартинынабиблейскиетемы:местоизначениесюжетовСвященнойисториив европейской 

культуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-ценностноевыражениекак«духовнаяось», соединяющая 

жизненные позиции разных поколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре«Пьета» Микеланджело 

и др. 

БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду», 

И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря», В.Поленов.«Христосигрешница»). 

Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображениявиконе—егорелигиозныйи 

символический смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека,Дионисия. Работа 

над эскизом сюжетной композиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительномискусстве. 
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Архитектураидизайн—искусствахудожественнойпостройки—конструктивныеискусства. 

Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»—предметно-пространственнойсреды жизни 

людей. 

Функциональностьпредметно-пространственнойсредыивыражениевнеймировосприятия, 

духовно-ценностных позиций общества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразныеисторические 

эпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранениякультурного наследия и 

природного ландшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития.Единство 

функционального и художественного — целесообразности и красоты. 

Графическийдизайн 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности.Основыформальной композиции в 

конструктивных искусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текстиизображение. 

Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетаниягеометрических фигур, 

без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,симметрияиасимметрия, 

динамическаяистатичнаякомпозиция,контраст,нюанс,акцент,замкнутостьилиоткрытость композиции. 

Практическиеупражненияпосозданиюкомпозициисвариативнымритмическимрасположением геометрических 

фигур на плоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.Цветизаконыколористики.Применение локального 

цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне. Форма 

буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква —изобразительныйэлемент 

композиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол.Функции логотипа. 

Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайнеприсоединениитекстаи изображения. 
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Искусствоплаката.Синтезсловаиизображения.Изобразительныйязыкплаката.Композиционный монтаж 

изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкнигиижурнала.Элементы,составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилинаоснове компьютерных 

программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства. Прочтение 

плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыегообозначениянамакете. 

Выполнениепрактическихработпо созданиюобъёмно-пространственныхкомпозиций.Объёми 

пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, 

образующихцелостнуюпостройку. Взаимноевлияниеобъёмовиихсочетанийнаобразныйхарактер 

постройки. 

Понятиетектоникикаквыражениевхудожественнойформеконструктивнойсущностисооруженияи 

логики конструктивного соотношения его частей. 

Рольэволюциистроительныхматериаловистроительныхтехнологийвизмененииархитектурных 

конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектура сводов; 

каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной 

архитектуры). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещииеёформа.Образ времени в 

предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихсяобъёмов.Красота—наиболееполноевыявлениефункциипредмета.Влияниеразвития 

технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийиматериалаизготовления Цвет 

в архитектуре и дизайне. Эмоциональноеи формообразующее значение цвета в дизайнеи 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованиемцвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Сменастилейкакотражениеэволюцииобразажизни, изменения 

мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитическийобзорразвитияобразно-стилевогоязыкаархитектурыкакэтапов 

духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектуранародногожилища,храмоваяархитектура,частныйдомвпредметно- пространственной 

среде жизни разных народов. 
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Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох»ввидеаналитическихзарисовок известных 

архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXXв.Еётехнологическиеиэстетическиепредпосылкии истоки. 

Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной 

техники.Приоритетфункционализма.Проблемаурбанизацииландшафта,безликостииагрессивности 

среды современного города. 

Пространствогородскойсреды.Историческиеформыпланировкигородскойсредыиихсвязьс образом 

жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. Современные 

поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременногогородаиархитектурногостиля будущего»: 

фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальныйобразкаждогогорода.Неповторимостьисторическихкварталовизначение культурного 

наследия для современной жизни людей. 

Дизайнгородскойсреды.Малыеархитектурныеформы.Рольмалыхархитектурныхформи архитектурного 

дизайна в организации городской среды и индивидуальном образегорода. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установкагородскоймебели(скамьи,«диваны»ипр.),киосков,информационныхблоков,блоков 

локального озеленения и т. д. 

Выполнениепрактическойработыпотеме«Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды»в виде 

создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроениеегоинтерьера.Дизайн 

пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевоеединствоматериальнойкультурыкаждойэпохи.Интерьеркакотражениестиля жизни 

его хозяев. 

Зонированиеинтерьера—созданиемногофункциональногопространства.Отделочныематериалы, 

введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнениепрактическойианалитическойработыпотеме«Рольвещивобразно-стилевом решении 

интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организацияархитектурно-ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтно-парковой средой. 

Основныешколыландшафтногодизайна.Особенностиландшафтарусскойусадебнойтерриториии 

задачисохраненияисторического наследия.Традиции графического языкаландшафтныхпроектов. 
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Выполнениедизайн-проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткаввидесхемы-чертежа. 

Единствоэстетическогоифункциональноговобъёмно-пространственнойорганизациисреды жизнедеятельности 

людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности 

человека,еговкуса,потребностейивозможностей.Образно-личностноепроектированиевдизайнеи 

архитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада.Дизайнпредметнойсредыв интерьере 

частного дома. 

Модаикультуракакпараметрысозданиясобственногокостюмаиликомплектаодежды. 

Костюмкакобразчеловека.Стильводежде.Соответствиематериииформы. 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. 

Унификацияодеждыииндивидуальный стиль.Ансамбльвкостюме.Рольфантазииивкусавподборе 

одежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусствогримаипричёски.Формалицаипричёска.Макияждневной,вечернийикарнавальный. Грим 

бытовой и сценический. 

Имидж-дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедения,рекламой, общественной 

деятельностью. 

Дизайниархитектура—средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительствановогомира. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыосновногообщегообразованияпомодулю 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

ВцентрепрограммыпомодулювсоответствиисФГОСобщегообразованиянаходитсяличностное 

развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 

школьниковккультуре;мотивациюкпознаниюиобучению, готовностьксаморазвитиюиактивному 

участию в социально значимой деятельности. 
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Патриотическоевоспитание 

Федеральнаяраб 

Осуществляется через освоение школьниками 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 различным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красотеотечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изученииисториинародногоискусства,егожитейскоймудростиизначениясимволическихсмыслов. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно- 

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданскоговоспитанияшкольника.Формируетсячувстволичнойпричастностикжизниобщества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 

предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой 

истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует 

пониманиюособенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 

создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 

становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственноевоспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета.Учебныезаданиянаправленынаразвитиевнутреннегомираучащегосяивоспитаниеего 

эмоционально-образной,чувственнойсферы.Развитиетворческогопотенциаласпособствуетросту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно- 

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствуетосвоениюбазовыхценностей—формированиюотношениякмиру, жизни, человеку, 

семье,труду,культурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюощущениячеловеком 

полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной 

сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении 

и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 

представленийо добре изле. Эстетическоевоспитание является важнейшим компонентом иусловием 

развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношениюксемье,кмирнойжизникакглавномупринципучеловеческого общежития,ксамомусебе как 

самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивномудействию в условиях 
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соревновательнойконкуренции.Способствуетформированиюценностногоотношениякприроде, 

труду,искусству, культурномунаследию. 

5. Ценностипознавательнойдеятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитаниянаблюдательности—уменийактивно,т.е.всоответствиисоспециальнымиустановками, видеть 

окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическоевоспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 

процессехудожественно-эстетическогонаблюденияприроды,еёобразавпроизведенияхискусстваи 

личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовоевоспитание 

Художественно-эстетическоеразвитиеобучающихсяобязательнодолжноосуществлятьсявпроцессе 

личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики 

каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки 

практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

пониманиеэстетикитрудовойдеятельности.Атакжеумениясотрудничества,коллективнойтрудовой 

работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не 

только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательнойорганизации,среды,календарнымисобытиямишкольнойжизни.Этадеятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни школьниками. 

Целевыеориентирыипланируемыерезультатыформированияфункциональнойграмотности 

Стандарты подразумевают, что человек развивает функциональную грамотность в течение всей 

жизни. Поэтому в школе важно уделить внимание возможностям для саморазвития и 

самообразованияучеников.Формированиефункциональнойграмотностирассматриваетсясточки 

зрения направлений и соответствующих результатов: 

Читательскаяграмотность–способностьпониматьииспользоватьтексты,размышлятьоних, а также 

заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять знания и возможности в социальной 

жизни. 

Естественно-научная грамотность – Способность занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам,связаннымсестественныминауками:научнообъяснятьявления,пониматьособенности 

естественно-научного исследования, интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства. 
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математикувразнообразныхпрактическихконтекстах. 

Финансоваяграмотность–способностьрациональнораспоряжатьсяденьгами,приниматьразные 

финансовые решения, которые позволяют достигать личного финансового благополучия. 

Креативноемышление– способность создавать илиинымобразомвоплощатьвжизньчто-то новое. 

Глобальные компетенции – способность успешно применять знания, умения, взгляды, отношения, 

ценности при взаимодействии с различными людьми, при участии в решении глобальных проблем. 

Формированиефункциональнойграмотностиреализуетсянаосновеличностных,метапредметныхи 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностнымирезультатамиработыявляетсяформированиеследующихумений: 

– оцениватьсвоювежливость; 

– определятьстепеньвежливостиприобщениилюдей(вежливо–невежливо–грубо); 

– осознаватьважностьсоблюденияправилречевогоэтикетадляуспешногообщения,установления 

добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознаватьсвоюответственностьзапроизнесённоеилинаписанноеслово; 

– пониматьнеобходимостьдобрыхдел,подтверждающихдобрыеслова. 

Метапредметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихуниверсальныхучебных действий: 

– определятьстепеньуспешностивыполнениясвоейработыиработывсех,исходяизимеющихся 

критериев; 

– критическиосмысливатьсвойопытобщения,выявлятьпричиныудачинеудачпри 

взаимодействии; 

– осознаватьразнообразиетекстов(жанров),продуцируемыхлюдьмидлярешения 

коммуникативных задач; 

– учитьсяподчинятьсвоёвысказываниезадачевзаимодействия; 
– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрацияидр.),извлекатьнеобходимыедлярешениякоммуникативныхзадачсведения; 

– перерабатыватьинформацию:осуществлятьподробный,краткийивыборочныйпересказтекста; 

– осуществлятьинформационнуюпереработкунаучно-учебноготекста:составлятьегоплан; 

– анализироватьструктурурассуждения,выявлятьуместностьприводимыхаргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументироватьсвоюточкузрения,используявкачестведоказательстваправила,цитаты; 

– продуцироватьрассуждение,соблюдаяегоструктуру:тезис,аргументы,вывод; 

– знатьосновныеприёмыподготовкиустноговыступления –учитыватькомпонентыречевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоватьсяприёмамиподготовкиустноговыступления,выступатьсграфическим(возможно, 

аудио – , видео – ) сопровождением; 

– впредложенныхкоммуникативныхситуациях,опираясьнаизученныеправилаобщения,выбирать 

уместные, эффективные речевые средства. 

Предметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихумений: 

– отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

– знатьособенностинеподготовленнойречи; 

– осознаватьважностьсоблюдениянорм(орфоэпических,лексических,грамматических)для 

успешного общения; 

– знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента,поздравления; 

– реализовыватьжанрыкомплимента,поздравлениясучётомкоммуникативнойситуации; 
– знатьосновныеприёмыподготовкиустноговыступления –учитыватькомпонентыречевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоватьсяприёмамиподготовкиустноговыступления,выступатьсграфическим(возможно, 

аудио, видео) сопровождением; 

– впредложенныхкоммуникативныхситуациях,опираясьнаизученныеправилаобщения,выбирать 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыепри изучении 

модуля: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формированиепространственных представлений и сенсорных способностей: 
— сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

— характеризоватьформупредмета,конструкции; 

— выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

— обобщатьформусоставнойконструкции; 

— анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

— структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

— сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмежду 

собой; 

— абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственнойкомпозиции. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

— выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественнойкультуры; 
— сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорий 

явления искусства и действительности; 

— классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениюв 

жизни людей; 

— ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

— вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериалапоустановленной или 

выбранной теме; 

— самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюденияили 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работасинформацией: 

— использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаиотбора 
информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

— использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

— уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 
— выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

— самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемувразличныхвидах её 

представления: врисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

-Пониматьискусствовкачествеособого языкаобщения —межличностного(автор—зритель), между 

поколениями, между народами; 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиямиобщения,развиваяспособностькэмпатиииопираясьнавосприятиеокружающих; 

— вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениекоппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательноотстаиваясвоипозициивоценкеипониманииобсуждаемогоявления;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,выполнятьпоручения,подчиняться,ответственноотноситьсякзадачам,своейролив 

достижении общего результата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 
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— осознаватьилисамостоятельноформулироватьцельирезультатвыполненияучебныхзадач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности; 

— планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей,составлятьалгоритмдействий,осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно- 

творческих задач; 

— уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядокв 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

— соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоей 

деятельности в процессе достижения результата; 

— владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующихцелям 

критериев. 

Эмоциональныйинтеллект: 

— развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманиюэмоций 

других; 
— уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусстваи 

собственной художественной деятельности; 

— развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,пониматьнамеренияи 

переживания свои и других; 

— признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

— работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствоватьвучебномсотрудничестве,в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Изобразительноеискусство», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного,искусствапромыслов;пониматьсвязьдекоративно-прикладногоискусствасбытовыми 

потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом 

значенииорнаментальногооформленияжилойсредывдревнейисториичеловечества,о присутствиив 

древних орнаментах символического описания мира; 

характеризоватькоммуникативные,познавательныеикультовыефункциидекоративно- 

прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных 

отношений,вобозначениисоциальнойроличеловека,воформлениипредметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, 

керамика,текстиль,стекло,камень,кость,др.);уметьхарактеризоватьнеразрывнуюсвязьдекораи 

материала; 

распознаватьиназыватьтехникиисполненияпроизведенийдекоративно-прикладногоискусствав разных 

материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства—егознаковуюприроду, орнаментальность, 
стилизацию изображения; 

различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове:геометрический,растительный, зооморфный, 

антропоморфный; 

владетьпрактическиминавыкамисамостоятельноготворческогосозданияорнаментовленточных, 

сетчатых, центрических; 

знатьозначенииритма,раппорта,различныхвидовсимметриивпостроенииорнаментаиуметь применять 

эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

овладетьпрактическиминавыкамистилизованного—орнаментальноголаконичногоизображения 
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сказочныхимифологическихперсонажейсопоройнатрадиционныеобразымировогоискусства; 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; 

уметьобъяснятьсимволическоезначениетрадиционныхзнаковнародногокрестьянскогоискусства 

(солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративноеубранство,уметьобъяснятьфункциональное,декоративноеисимволическоеединство его 

деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры; 

иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредметовкрестьянскогобыта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма 

различныхрегионовстраны;уметьизобразитьилисмоделироватьтрадиционныйнародныйкостюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знатьиуметьизображатьиликонструироватьустройствотрадиционныхжилищразныхнародов, 

напримерюрты,сакли,хаты-мазанки;объяснятьсемантическоезначениедеталейконструкциии 

декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности — 

быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, 

античные Грецияи Рим, Европейское Средневековье);понимать разнообразие образов декоративно- 

прикладногоискусства,егоединствоицелостностьдлякаждойконкретнойкультуры,определяемые 

природными условиями и сложившийся историей; 

объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественногоремеславсовременной жизни; 

рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов;осоотношенииремеслаи искусства; 

называтьхарактерныечертыорнаментовиизделийрядаотечественныхнародныххудожественных промыслов; 

характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременныхнародных промыслов; 

уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхпромыслах:дерево, глина, 

металл, стекло, др.; 

различатьизделиянародныххудожественныхпромысловпоматериалуизготовленияитехнике декора; 

объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведенияхнародных промыслов; 

иметьпредставлениеоприёмахипоследовательностиработыприсозданииизделийнекоторых художественных 

промыслов; 

уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,деталиилиобщийвидизделийряда отечественных 

художественных промыслов; 

характеризоватьрольсимволическогознакавсовременнойжизни(герб,эмблема,логотип,указующий или 

декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволики,иметьпредставлениеозначениии содержании 

геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в 

окружающейпредметно-пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановкеихарактеризовать их 

образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; 

различатьпоматериалам,техникеисполненияхудожественноестекло,керамику,ковку,литьё, 

гобелен и т. д.; 

овладеватьнавыкамиколлективнойпрактическойтворческойработыпооформлениюпространства 
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Модуль«Живопись,графика,скульптура»: 

характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымивидамиискусстваиих значение в 

жизни людей; 

объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихназначениевжизнилюдей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики,живописи, 

скульптуры; 

осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественногообраза;уметьразличатьиобъяснять роль 

художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, 

пастельюимелками,акварелью,гуашью,лепкойизпластилина,атакжеиспользоватьвозможности 

применять другие доступные художественные материалы; 

иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользованиихудожественных 

материалов; 

пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

иметьопытучебногорисунка—светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 

знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъёмныегеометрическиетелана двухмерной 

плоскости; 

знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть»,«блик», 

«полутень»,«собственнаятень»,«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерисунка; 

пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметьопытихвизуального 

анализа; 

обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ,геометризацииплоскостныхи объёмных 

форм, умением соотносить междусобой пропорции частей внутри целого; 

иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданную учебнуюзадачуиликак самостоятельное 

творческое действие; 

знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополнительныецвета—и 

значение этих знаний для искусства живописи; 

определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения»,«цветовойконтраст»ииметь навыки 
практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительностискульптуры,соотношениипропорцийвизображениипредметовилиживотных. Жанры 

изобразительного искусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизведения 

искусства. 

Натюрморт: 

характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечестваи приводить 

примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваиролинатюрмортавотечественном искусстве ХХ 

в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников; 

знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективыиизображенияобъёмного предмета в 
двухмерном пространстве листа; 

знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 

иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на 

листе,выделениядоминантыицелостногосоотношениявсехприменяемыхсредстввыразительности; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 
Портрет: 

иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекавразныеэпохи как 
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сравниватьсодержаниепортретногообразавискусствеДревнегоРима,эпохиВозрожденияи Нового 

времени; 

понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпохии авторская 

позиция художника; 

узнаватьпроизведенияиназыватьименанесколькихвеликихпортретистовевропейскогоискусства 

(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительномискусстве,называтьименавеликих 

художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин,К. 

Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкцииголовычеловека,пропорциилица, 

соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметьпредставлениеоспособахобъёмногоизображенияголовычеловека,создаватьзарисовки 

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; 

приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакнового длясебявидения индивидуальности 
человека; 

иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох,оразнообразииграфических средств в 

изображении образа человека; 

уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредстваприсозданиихудожественного образа; 

иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьрольцветавсозданиипортретногообраза как 
средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.—западномиотечественном. 

Пейзаж: 

иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнегомира,в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

определятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокийгоризонт, 

перспективныесокращения,центральнаяиугловаяперспектива; 

знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; 

характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическомпейзажеи пейзаже 

творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивости состояний 

природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности 

пониманияпейзажавтворчествеА.Саврасова,И.Шишкина,И.ЛевитанаихудожниковХХв.(по выбору); 

уметьобъяснять,каквпейзажнойживописиразвивалсяобразотечественнойприродыикаковоего значение 
в развитии чувства Родины; 

иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; 
иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамятиипредставлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса кокружающему 

мируиегохудожественно-поэтическомувидению; 

иметьопытизображениягородскогопейзажа—попамятиилипредставлению; 

обрестинавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыражениясамобытноголица 

культуры и истории народа; 

пониматьиобъяснятьролькультурного наследиявгородскомпространстве,задачиегоохраныи 
сохранения. 

Бытовойжанр: 
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характеризоватьрольизобразительногоискусствавформированиипредставленийожизнилюФдеедйер альна яраб 

разныхэпохинародов; 

уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина», «станковаяживопись», «монументальнаяживопись»; 

перечислять основные жанры тематической картины; 

различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине;выявлятьобразнравственныхиценностных 

смыслов в жанровой картине; 

иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизациихудожественныхвыразительных 

средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииистории 

человечества и современной жизни; 

осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизнииодновременноединствомиралюдей; иметь 

представление обизображении труда и повседневных занятий человека вискусстве разных 

эпохинародов;различатьпроизведенияразныхкультурпоихстилистическимпризнаками 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 
характеризоватьпонятие«бытовойжанр»иуметьприводитьнесколькопримеровпроизведений 

европейскогоиотечественногоискусства; 

обрестиопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседневнойжизни,обучаясь 

художественнойнаблюдательностииобразномувидениюокружающейдействительности. 

Исторический жанр: 

характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснятьегозначениедляжизниобщества; 

уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром произведений 

изобразительного искусства; 

знатьавторов,узнаватьиуметьобъяснятьсодержаниетакихкартин,как«ПоследнийденьПомпеи»К. 

Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных художников 

ХХв.; 
уметьобъяснять,почемупроизведениянабиблейские,мифологическиетемы,сюжетыобантичных героях 

принято относить к историческому жанру; 

узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как«Давид»Микеланджело,«Весна»С. Боттичелли; 

знать характеристикиосновныхэтаповработыхудожника надтематическойкартиной:периода 

эскизов,периодасбораматериалаиработынадэтюдами, уточненияэскизов,этаповработынад 

основным холстом; 

иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему(художественныйпроект): 

сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнаватьсюжетыСвященнойисториив 

произведениях искусства; 

объяснятьзначениевеликих—вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак«духовную ось», 

соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

знать,объяснятьсодержание,узнаватьпроизведениявеликихевропейскиххудожниковнабиблейские 
темы, такие как «Сикстинская мадонна»Рафаэля, «Тайная вечеря»Леонардо да Винчи, 

«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейство»Рембрандтаидр.;вскульптуре«Пьета» Микеланджело 

и др.; 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы,такихкак 

«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова,«Христосвпустыне»И.Крамского,«Тайнаявечеря»Н.Ге, 

«Христосигрешница»В.Поленоваидр.; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве,Феофане 

Греке,Дионисии; 

восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостижение 
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отечественной культуры; 

объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаоснове 

художественной культуры зрителя; 

Федеральнаяраб 

уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизниобщества,в жизни 

человека. 

Модуль«Архитектураидизайн»: 

характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,т.е.искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

объяснятьроль архитектуры и дизайнавпостроении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 

рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредыначувства, установкииповедение человека; 

рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловекаи 

представления о самом себе; 

объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре,предметахтрудаи быта 

разных эпох. 

Графическийдизайн: 

объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструктивных искусств; 

объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции; 

уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 
составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставленныхзадач; выделять 

при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; объяснять 

выражение «цветовой образ»; 

применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентилидоминанту,объединённыеодним стилем; 
определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённыхобщимстилем, отвечающий 

законам художественной композиции; 

соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста;различать«архитектуру» 

шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения шрифтовой 

композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; различать 

шрифтовойизнаковыйвидылоготипа;иметьпрактическийопытразработкилоготипанавыбранную 

тему; 
приобреститворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздравительнойоткрыткиилирекламы на 

основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь практический 

творческийопытобразногопостроениякнижногоижурнальногоразворотоввкачествеграфических 

композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:иметь опыт 

построенияобъёмно-пространственнойкомпозициикакмакетаархитектурногопространствав 

реальной жизни; 

выполнятьпостроениемакетапространственно-объёмнойкомпозициипоегочертежу; 

выявлять структуруразличныхтиповзданийихарактеризоватьвлияниеобъёмовиихсочетанийна 

образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 

знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитектурныхконструкцийиизмененииоблика архитектурных 
сооружений; 

иметьпредставление,каквархитектурепроявляютсямировоззренческиеизменениявжизниобщества 
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и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; Федеральнаяраб 

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; 

характеризоватьархитектурныеиградостроительныеизменениявкультуреновейшеговремени, 

современный уровень развития технологий и материалов; 

рассуждатьосоциокультурныхпротиворечияхворганизациисовременнойгородскойсредыи поисках 

путей их преодоления; 

знатьозначениисохраненияисторическогообликагородадлясовременнойжизни,сохранения 

архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей 

идентичности; 

определятьпонятие«городскаясреда»; 

рассматриватьиобъяснятьпланировкугородакакспособорганизацииобразажизнилюдей; знать 

различные виды планировки города; 

иметьопытразработкипостроениягородскогопространстваввидемакетнойилиграфической схемы; 

характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноесосуществованиеприродыиархитектуры; 

иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного 

дизайна; 

объяснятьрольмалойархитектурыиархитектурногодизайнавустановкесвязимеждучеловекоми 
архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы 

предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в 

предметах его быта; 

объяснять,вчёмзаключаетсявзаимосвязьформыиматериалаприпостроениипредметногомира; 

объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и 

дизайна; 

иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространствадля конкретныхзадач 

жизнедеятельности человека; 

объяснять,какводеждепроявляютсяхарактерчеловека,егоценностныепозициииконкретные намерения 
действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметьпредставлениеобисториикостюмависторииразныхэпох;характеризоватьпонятиемодыв одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, 

мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменениизаконовкомпозициивпроектировании одежды, 

ансамбле в костюме; 

уметьрассуждатьохарактерныхособенностяхсовременноймоды,сравниватьфункциональные 

особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

иметьопытвыполненияпрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды», создания 

эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и 

др.); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об 

имидж-дизайне,егозадачахисоциальномбытовании;иметьопытсозданияэскизовдлямакияжа 

театральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические границы 

применения макияжа и стилистики причёски вповседневном быту. 



 

 

Технология 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является 

освоение учащимися наиболее значимыхаспектов реальности. К 

таким аспектам, несомненно,относитсяипреобразовательная 

деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию 

окружающего мира существует ровно столько, сколько 

существует само человечество. Однако современные черты эта 

деятельность стала приобретать с развитием машинного 

производстваи связанныхс ним измененийв интеллектуальной и 

практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна 

осуществляться в соответствии с некоторым методом, причём 

эффективность этого метода непосредственно зависит от того, 

насколько он окажется формализуемым. Это положение стало 

основополагающей концепцией индустриального общества.Оно 

сохранило и умножило свою значимость в информационном 

обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как 

логическое развитие «метода» в следующих аспектах: 

 процесс достижения поставленной цели формализован 

настолько, что становится возможным его воспроизведение в 

широком спектре условий при практически идентичных 

результатах; 

 открывается принципиальная возможность 

автоматизации процессов изготовления изделий (чтопостепенно 

распространяется практически на все аспекты человеческой 

жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более 

того, конечной целью науки (начиная с науки Нового времени) 

является именно создание технологий. 

 

461 



462 

 

 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных 

плоскостях: 

 были выделены структуры, родственные понятию 
технологии, прежде всего, понятие алгоритма; 

 проанализирован феномен зарождающегося 

технологического общества; 

 исследованы социальные аспекты технологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) радикальным образом 

изменили человеческую цивилизацию, открыв 

беспрецедентные возможности для хранения, обработки, 

передачи огромных массивов различной информации. 

Изменилась структура человеческой деятельности — в ней 
важнейшую роль стал играть информационный фактор. 

Исключительно значимыми оказались социальные последствия 

внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой разработки и 

широкого распространения социальных сетей и процесса 
информатизации общества. На сегодняшний день процесс 

информатизации приобретает качественно новые черты. Возникло 

понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение 
информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое 

развитиеинформационного бизнеса ирынка. Появились и интенсивно 

развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и 
пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей 

революцией) является только прелюдией к новой, более масштабной 

четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым 

решительным образом влияют на школьный курс технологии, что 
былоподчёркнутов«Концепциипреподаванияпредметнойобласти 

«Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы» (далее — «Концепцияпреподаванияпредметной области 
«Технология»). 

 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Основнойцельюосвоенияпредметнойобласти«Технология» 
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является формирование технологической грамотности, 

глобальных компетенций, творческого мышления,необходимых 

для перехода к новым приоритетам научно- технологического 

развития Российской Федерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

 овладение знаниями, умениями иопытом деятельности в 

предметной области «Технология» как необходимым 

компонентом общей культуры человека цифрового социума и 

актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми 

технологическими знаниями по преобразованию материи, 

энергии и информации в соответствии споставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественной безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, готовности к предложению и 

осуществлению новых технологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в 

трудовой деятельности цифровых инструментов ипрограммных 

сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности в плане подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной 

области «Технология», ведущей формой учебной деятельности, 

направленной на достижение поставленных целей, является 

проектная деятельность в полном цикле: от формулирования 

проблемы и постановки конкретной задачи до получения 

конкретных значимых результатов. Именно в процессе 

проектной деятельности достигается синтез многообразия 

аспектов образовательного процесса, включая личностные 

интересы обучающихся. При этом разработка и реализация 
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проекта должна осуществляться в определённых масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и 

использовать знания, полученные обучающимися на других 

предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все 

аспекты фундаментальной для образования категории 

«знания»,аименно: 

 понятийное знание, которое складывается из набора 
понятий, характеризующих данную предметную область; 

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание 

методов, технологий, приводящих к желаемому результату при 

соблюдении определённых условий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и 
понимания сути законов и закономерностей, применяемыхвтой 
или иной предметной области; 

 методологическое знание — знание общих 
закономерностей изучаемых явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» 

отражает наиболее значимые аспекты действительности, 

которые состоят в следующем: 

технологизация всех сторон человеческой жизни идеятельности 

является столь масштабной, что интуитивных представлений о 

сущности и структуре технологического процесса явно 

недостаточно для успешной социализации учащихся — 

необходимо целенаправленное освоение всех этапов 

технологической цепочки и полного цикла решения 

поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни 

освоения технологии: 

 уровень представления; 

 уровень пользователя; 

 когнитивно-продуктивный уровень (создание 
технологий); 

 практически вся современная профессиональная 

деятельность, включая ручной труд, осуществляется с 

применением информационных и цифровых технологий, 
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формирование навыков использования этих технологий при 

изготовлении изделий становится важной задачей в курсе 

технологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает 

существенное и далеко не позитивное влияние на процесс 

познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий — информационно- 

когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на 

развитии умения учиться. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основнойметодическийпринципсовременногокурса 
«Технология»: освоение сущности и структурытехнологииидёт 

неразрывно с освоением процесса познания — построения и 

анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно 

достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения 

технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному 

принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения 

содержания современных учебных курсов. Она создаёт 

инструмент реализации в обучении индивидуальных 

образовательных траекторий, что является основополагающим 

принципом построения общеобразовательного курса 

технологии. 

Модуль«Производствоитехнология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше 

методический принцип и подходы к его реализациив различных 

сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется 

на протяжении всегокурса«Технология» с 5по 9 класс. 

Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: от 

умений реализации имеющихся технологий к их оценкеи 

совершенствованию, аот них — к знаниям и умениям, 

позволяющим создавать технологии. Освоение 

технологического подхода осуществляется в диалектике с 

творческимиметодамисозданиязначимыхдлячеловека 
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продуктов. 

Особенностью современной техносферы является 

распространение технологического подхода на когнитивную 

область. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляющие цифрового социума: данные, информация, 

знание. Трансформация данных в информациюи информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» 

является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий 4-й промышленной 

революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов» 

В данноммодуле на конкретныхпримерахпоказана реализация 

общихположений,сформулированныхвмодуле 

«Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по 

единой схеме, которая реализуется во всех без исключения 

модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны 

отклоненияот названной схемы. Однако эти отклонения только 

усиливают общую идею об универсальном характере 

технологического подхода. Основная цель данного модуля: 

освоить умения реализации уже имеющихся технологий. 

Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества. 

Модуль«Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции 

материальных и информационных технологий. Важность 

данного модуля заключается в том, что в нём формируются 

навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами), которые в современном цифровом 

социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию 

основного методического принципа модульного курса 

технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением 
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методологии познания, основой которого является 

моделирование. При этом связь технологии с процессом 

познания носит двусторонний характер. С одной стороны, 

анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы. 

С другой стороны, если эти элементы уже выделены, это 

открывает возможность использовать технологический подход 

при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Именно последний подход и реализуется в данном модуле. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, 

необходимых для создания технологий. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, 

решаемыми в предыдущем модуле: «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» — формирует инструмен- 

тарий создания и исследования моделей, причём сам процесс 

создания осуществляется по вполне определённой технологии. 

Как и предыдущиймодуль, данныймодуль оченьваженс точки 

зрения формирования знаний и умений, необходимых для 

создания новых технологий, а также новых продуктов 

техносферы. 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» 

технологии — автоматизации максимально широкой области 

человеческой деятельности. Акцент в данном модуле сделан на 

автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте 

целесообразно рассмотреть управление не толькотехническими, 

но и социально-экономическими системами. Эффективным 

средством решения этой проблемы является использование в 

учебном процессе имитационных моделей экономической 

деятельности (например, проект «Школьная фирма»). 

Модуль«Животноводство» 

Модуль знакомит учащихся с классическими и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенностью 

этих технологий заключается в том, что их объектами в данном 
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случае являются природные объекты, поведение которых часто 

не подвластно человеку. В этом случае при реализации 

технологиисущественноезначениеимееттворческий фактор — 

умение в нужный момент скорректировать технологический 

процесс. 

Модуль«Растениеводство» 

Модуль знакомит учащихся с классическими и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенностью 

этих технологий заключается в том, что их объектами в данном 

случае являются природные объекты, поведение которых часто 

не подвластно человеку. В этом случае при реализации 

технологиисущественноезначениеимееттворческий фактор — 

умение в нужный момент скорректировать технологический 

процесс. 

Одним из средств повышения качества образования является 

формирование функциональной грамотности, которая 

оценивается в соответствии с методологией моделей 

международных исследований. Функциональная грамотность 

прослеживается через предметные, метапредметные и 

личностныерезультаты и подразумевает, что ученики овладеют 

ключевыми компетенциями, которые позволят получить 

дальнейшее образование иориентироваться вмире профессий и 

в общественно-социальной сфере жизни. Длядостижения этих 

целей при проектировании уроков включаются различные виды 

заданий по формированию функциональной грамотности, 

содержащиеся в Банках заданий разных уровней. Кроме того, в 

программах внеурочной деятельности включены задания по 

формированию функциональной грамотности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Технология" изучается в 5–7 классах два 

часа в неделе, общий объем составляет 68 часов. В 8 - 9 классах 

учебный предмет изучается один час в неделю, общийобъем34 

часа. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ВсоответствиисФГОСвходеизученияпредмета 
«Технология» учащимися предполагается достижение 

совокупности основных личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 
– проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии; 

– ценностное отношение к достижениям российских инженеров 

и учёных. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 
– готовность к активному участию в обсуждении общественно 

значимых и этических проблем, связанных с современными 

технологиями, в особенности технологиями четвёртой про- 

мышленной революции; 

– осознание важности морально-этических принципов в дея- 

тельности, связанной с реализацией технологий; 

– освоение социальных норм и правил поведения, роли и фор- 

мы социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическоевоспитание: 

– восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

– умение создавать эстетически значимые изделия из различ- 

ных материалов. 

Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

– осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

– развитие интереса к исследовательской деятельности, реали- 

зации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благо- 

получия: 

– осознание ценности безопасного образа жизнив современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами; 

– умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществ- 
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лятьзащитуличностиот этихугроз. 

Трудовоевоспитание: 

– активное участие врешениивозникающих практических за- 

дач из различных областей; 

– умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий. 

Экологическоевоспитание: 
– воспитание бережного отношения к окружающей среде, по- 

нимание необходимости соблюдениябаланса между природойи 

техносферой; 

– осознание пределов преобразовательной деятельности чело- 
века. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основнойшколе 

способствует достижению метапредметных результатов, в том 

числе: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогические действия: 

– выявлять и характеризовать существенные признаки при- 
родных и рукотворных объектов; 

– устанавливать существенный признак классификации, осно- 

вание для обобщения и сравнения; 

– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, относящихсяквнешнемумиру; 

– выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениипри- 
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родныхявленийи процессов, атакже процессов,происходящих в 
техносфере; 

– самостоятельно выбирать способ решения поставленной за- 

дачи, используя для этого необходимые материалы, инстру- 

менты и технологии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

– формировать запросы к информационной системе с целью 

получения необходимой информации; 

– оценивать полноту, достоверность и актуальность получен- 

ной информации; 

– опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 
– овладевать навыками измерения величин с помощью изме- 

рительных инструментов, оценивать погрешность измерения, 

уметь осуществлять арифметические действия с при- 

ближёнными величинами; 

– строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

– уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и сим- 

волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

– уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

– прогнозировать поведение технической системы, в том числе 

с учётом синергетических эффектов. 

Работасинформацией: 
– выбирать формупредставленияинформациивзависимостиот 

поставленной задачи; 

– пониматьразличиемежду данными,информациейизнани- ями; 

– владетьначальными навыкамиработы с «большимиданны- 

ми»; 

– владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 
– уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– уметь соотносить свои действия с планируемыми результа- 

тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

– давать адекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеё 

изменения; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 

– вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпореше- нию 

задачи или по осуществлению проекта; 

– оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипри 

необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

– признавать своё право на ошибку при решении задач или при 

реализации проекта, такое же право другого на подобные 
ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными 

действиями. 

Общение: 
– в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осу- 

ществления учебного проекта; 

– врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектной 
деятельности; 

– в ходе совместного решения задачи с использованием облач- 

ных сервисов; 
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– в ходе общения с представителями других культур, в част- 
ности в социальных сетях. 

Совместнаядеятельность: 

– понимать и использовать преимущества командной работы 
при реализации учебного проекта; 

– понимать необходимость выработки знаково-символических 

средств как необходимого условия успешной проектной дея- 

тельности; 

– уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседни- 

ка — участника совместной деятельности; 

– владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя 

при этом законы логики; 

– уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформиро- 

ванные образовательные результаты,соотнесённые скаждым из 

модулей. 

Модуль«Производствоитехнология» 

5-6 КЛАССЫ: 

– характеризовать роль техники и технологий для прогрессив- 

ного развития общества; 

– характеризовать роль техники и технологий в цифровом со- 

циуме; 

– выявлять причины и последствия развития техники и тех- 

нологий; 

– характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития; 

– уметь строить учебную и практическую деятельность в соот- 

ветствии со структурой технологии: этапами, операциями, 

действиями; 

– научиться конструировать, оценивать и использовать модели 

в познавательной и практической деятельности; 

– организовыватьрабочее место в соответствиис требованиями 

безопасности; 
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– соблюдатьправилабезопасности; 
– использовать различные материалы (древесина, металлы и 
сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

– уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и сим- 

волы, модели и схемы для решения учебных и производ- 

ственных задач; 

– получить возможность научиться коллективно решать задачи 

с использованием облачных сервисов; 

– оперироватьпонятием«биотехнология»; 

– классифицировать методы очистки воды, использовать филь- 

трование воды; 

– оперироватьпонятиями«биоэнергетика»,«биометаногенез». 

7-9КЛАССЫ: 

– перечислять и характеризовать виды современных техноло- 

гий; 

– применятьтехнологиидлярешениявозникающихзадач; 
– овладеть методами учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий; 

– приводить примеры не только функциональных, но и эсте- 

тичных промышленных изделий; 

– овладеть информационно-когнитивными технологиями пре- 

образования данных в информацию и информации в знание; 

– перечислять инструменты и оборудование, используемое при 

обработке различных материалов (древесины, металлов и 

сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной про- 

дукции, продуктов питания); 

– оценивать области применения технологий, понимать их воз- 

можности и ограничения; 

– оценивать условия применимости технологии с позиций эко- 

логической защищённости; 

– получить возможность научиться модернизировать и созда- 

вать технологии обработки известных материалов; 

– анализироватьзначимыедляконкретногочеловекапотреб- 
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ности; 

– перечислятьихарактеризоватьпродуктыпитания; 

– перечислятьвидыиназваниянародныхпромысловиремёсел; 

– анализироватьиспользованиенанотехнологийвразличных 

областях; 

– выявлятьэкологическиепроблемы; 

– применятьгенеалогическийметод; 

– анализироватьрольпрививок; 

– анализироватьработубиодатчиков; 

– анализировать микробиологические технологии, методы ген- 

ной инженерии. 

Модуль «Технология обработкиматериалов и пищевых 

продуктов» 

5-6 КЛАССЫ: 

– характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдея- 

тельность человека; 

– соблюдатьправилабезопасности; 

– организовыватьрабочее место в соответствиис требованиями 

безопасности; 

– классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспо- 

собления и технологическое оборудование; 

– активно использовать знания, полученные при изучении 

других учебных предметов, и сформированные универсальные 

учебные действия; 

– использовать инструменты, приспособления и технологиче- 

ское оборудование; 

– выполнять технологические операции с использованием руч- 

ных инструментов, приспособлений, технологического обо- 

рудования; 

– получить возможность научиться использовать цифровые 

инструменты при изготовлении предметов из различных ма- 

териалов; 

– характеризоватьтехнологическиеоперации ручнойобработки 

конструкционных материалов; 

– применятьручныетехнологииобработкиконструкционных 
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материалов; 

– правильнохранитьпищевыепродукты; 

– осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов, сохраняя их пищевую ценность; 

– выбиратьпродукты,инструментыиоборудованиедляпри- 

готовления блюда; 

– осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачества 

блюда; 

– проектировать интерьер помещения с использованием про- 

граммных сервисов; 

– составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления швейных изделий; 

– строитьчертежипростыхшвейныхизделий; 

– выбирать материалы, инструменты и оборудование для вы- 

полнения швейных работ; 

– выполнятьхудожественноеоформлениешвейныхизделий; 

– выделятьсвойствананоструктур; 

– приводить примеры наноструктур, их использования в тех- 

нологиях; 

– получить возможность познакомиться с физическимами ос- 

новы нанотехнологий и их использованием для конструиро- 

вания новых материалов. 

7-9 КЛАССЫ: 

– освоитьосновные этапысоздания проектов отидеидо пре- 

зентации и использования полученных результатов; 

– научитьсяиспользоватьпрограммныесервисыдляподдержки 

проектной деятельности; 

– проводить необходимыеопыты по исследованию свойств ма- 

териалов; 

– выбирать инструменты и оборудование, необходимые для из- 

готовления выбранного изделия по данной технологии; 

– применять технологии механической обработки конструкци- 
онных материалов; 

– осуществлять доступными средствами контроль качества из- 

готавливаемого изделия, находить и устранятьдопущенные 
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дефекты; 
– классифицироватьвидыиназначениеметодовполученияи 
преобразования конструкционных и текстильных материалов; 

– получить возможность научиться конструировать модели 

различных объектов и использовать их в практической дея- 

тельности; 

– конструироватьмоделимашинимеханизмов; 

– изготавливать изделие из конструкционных или поделочных 

материалов; 

– готовить кулинарные блюда в соответствии с известными 

технологиями; 

– выполнятьдекоративно-прикладнуюобработкуматериалов; 

– выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

– создаватьхудожественныйобразивоплощатьеговпродукте; 

– строитьчертежишвейныхизделий; 

– выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявы- 

полнения швейных работ; 

– применятьосновныеприёмыинавыкирешенияизобрета- 
тельских задач; 

– получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ 

для решения технических задач; 

– презентоватьизделие(продукт); 

– называтьихарактеризоватьсовременныеиперспективные 

технологии производства и обработки материалов; 

– получитьвозможность узнать о современных цифровых тех- 

нологиях, их возможностях и ограничениях; 

– выявлятьпотребностисовременнойтехникивумныхмате- 

риалах; 

– оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», 

приводить примеры использования нанокомпозитов в техно- 

логиях, анализировать механические свойства композитов; 

– различать аллотропные соединения углерода, приводить 

примеры использования аллотропных соединений углерода; 
– характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда; 
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– осуществлять изготовление субъективно нового продукта, 
опираясь на общую технологическую схему; 

– оценивать пределы применимости данной технологии, в том 

числе с экономических и экологических позиций. 

Модуль«Робототехника» 

5-6 КЛАССЫ: 

– соблюдатьправилабезопасности; 
– организовыватьрабочее место всоответствиис требованиями 

безопасности; 

– классифицировать и характеризовать роботов по видам и на- 

значению; 

– знатьиуметьприменятьосновныезаконыробототехники; 

– конструироватьипрограммироватьдвижущиесямодели; 

– получить возможность сформировать навыки моделирования 

машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

– владеть навыками моделирования машин и механизмов с по- 

мощью робототехнического конструктора; 

– владеть навыками индивидуальной и коллективной деятель- 

ности, направленной на создание робототехнического про- 

дукта. 

КЛАССЫ: 

– конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

– уметь использовать визуальный язык программирования ро- 

ботов; 

– реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

– программировать действие учебного робота-манипулятора со 

сменными модулями для обучения работе с производственным 

оборудованием; 

– программировать работу модели роботизированной произ- 

водственной линии; 

– управлятьдвижущимисямоделямивкомпьютерно-управля- 

емых средах; 

– получитьвозможностьнаучитьсяуправлятьсистемойучеб- ных 

роботов-манипуляторов; 
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– уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

– презентоватьизделие; 

– характеризовать мирпрофессий, связанныхсизучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль 3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование» 

КЛАССЫ: 

– соблюдатьправилабезопасности; 
– организовыватьрабочее место в соответствиис требованиями 

безопасности; 

– разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 

3D-моделей, проводить их испытание, анализ, способы мо- 

дернизации в зависимости от результатов испытания; 

– создавать3D-модели,используяпрограммноеобеспечение; 

– устанавливать адекватность модели объекту и целям модели- 

рования; 

– проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели; 

– изготавливатьпрототипысиспользованиемЗD-принтера; 

– получить возможность изготавливать изделия с помощью ла- 

зерного гравера; 

– модернизировать прототип в соответствии с поставленной за- 

дачей; 

– презентоватьизделие; 

– называтьвидымакетовиихназначение; 

– создаватьмакетыразличныхвидов; 

– выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета; 

– выполнятьсборкудеталей макета; 
– получитьвозможность освоить программные сервисысозда- 

ния макетов; 

– разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

– на основе анализа и испытания прототипа осуществлятьмо- 

дификацию механизмов для получения заданного результата; 

– характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль«Компьютернаяграфика, черчение» 
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8-9КЛАССЫ: 

– соблюдатьправилабезопасности; 
– организовыватьрабочее место всоответствиис требованиями 

безопасности; 

– пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,созда- вать 
с их помощью графические тексты; 

– владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов 

и технических рисунков деталей; 

– владеть автоматизированными способами вычерчивания чер- 

тежей, эскизов и технических рисунков; 

– уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпо 

чертежам; 

– выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёж- 

ных инструментов и приспособлений и/или в системе автома- 

тизированного проектирования (САПР); 

– овладевать средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

– получить возможность научиться использовать технологию 

формообразования для конструирования 3D-модели; 

– оформлять конструкторскую документацию, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 

(САПР); 

– презентоватьизделие; 

– характеризовать мирпрофессий, связанныхсизучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

7-9КЛАССЫ: 

– соблюдатьправилабезопасности; 
– организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиями 

безопасности; 

– получитьвозможностьнаучитьсяисследоватьсхемууправ- 

ления техническими системами; 

– осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистема- ми; 
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– классифицировать автоматические и автоматизированные 
системы; 

– проектироватьавтоматизированныесистемы; 

– конструироватьавтоматизированныесистемы; 
– получить возможность использования учебного робота-мани- 

пулятора со сменными модулями для моделирования произ- 

водственного процесса; 

– пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными 

модулями для моделирования производственного процесса; 

– использоватьмобильныеприложениядля управления устрой- 

ствами; 

– осуществлять управление учебной социально-экономической 

системой (например, в рамках проекта «Школьная фирма»); 

– презентоватьизделие; 

– характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда; 

– распознавать способы хранения и производства электроэнер- 

гии; 

– классифицироватьтипыпередачиэлектроэнергии; 

– пониматьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

– получить возможность научиться выполнять сборку электри- 

ческих схем; 

– определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприис- 

пользовании различных элементов; 

– понимать, как применяются элементыэлектрическойцепи в 

бытовых приборах; 

– различатьпоследовательноеипараллельноесоединенияре- 

зисторов; 

– различатьаналоговуюицифровуюсхемотехнику; 

– программироватьпростое«умное»устройствосзаданными 

характеристиками; 

– различатьособенностисовременныхдатчиков,применятьв 

реальных задачах; 

– составлятьнесложныеалгоритмыуправленияумногодома. 

Модуль«Животноводство» 
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7-8 КЛАССЫ: 

– соблюдатьправилабезопасности; 
– организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиями 

безопасности; 

– характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

– характеризовать особенности основных видов сельскохозяй- 

ственных животных своего региона; 

– описывать полный технологический цикл получения про- 

дукции животноводства своего региона; 

– называтьвидысельскохозяйственныхживотных, характер- 

ных для данного региона; 
– оценивать условия содержания животных в различных усло- 

виях; 

– владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или 

пораненным животным; 

– характеризовать способы переработки и хранения продукции 
животноводства; 

– характеризоватьпутицифровизацииживотноводческогопро- 

изводства; 

– получитьвозможностьузнатьособенностисельскохозяй- 

ственного производства; 

– характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотновод- 

ством, их востребованность на рынке труда. 

Модуль«Растениеводство» 

7-8 КЛАССЫ: 

– соблюдатьправилабезопасности; 
– организовыватьрабочее место в соответствиис требованиями 
безопасности; 

– характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

– описывать полный технологический цикл получения наибо- 

лее распространённой растениеводческой продукции своего 

региона; 

– характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 

– назвать ручные и механизированные инструменты обработки 

почвы; 
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– классифицировать культурные растения поразличным осно- 
ваниям; 

– называтьполезныедикорастущиерастенияи знатьих свой- ства; 

– назватьопасныедлячеловекадикорастущиерастения; 

– называтьполезныедлячеловекагрибы; 

– называтьопасныедлячеловекагрибы; 

– владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезных 

дикорастущих растений и их плодов; 

– владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезных для 

человека грибов; 

– характеризоватьосновныенаправленияцифровизациииро- 

ботизации в растениеводстве; 

– получить возможность научиться использовать цифровые 

устройства и программные сервисы в технологии растение- 

водства; 

– характеризовать мир профессий, связанных с растениевод- 

ством,ихвостребованностьнарынкетруда. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 5 

КЛАСС 

Модуль«Производствоитехнология» 

Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. 

Возможностьформальногоисполненияалгоритма.Роботкак 

исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел.Простейшиемашиныимеханизмы. 

Двигателимашин.Видыдвигателей.Передаточныемеханизмы. 

Виды и характеристики передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические 

конструкторы. Робототехнические конструкторы. Простые 

механические модели. Простые управляемые модели. 
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Модуль «Технология обработкиматериалов и пищевых 

продуктов» 

Раздел. Структура технологии: от материала к изделию. 
Основные элементы структуры технологии: действия, 

операции, этапы. Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование— 

основные составляющие технологии. Технологии и алгоритмы. 

Раздел. Материалы и их свойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, 

искусственное, синтетическое сырьё и материалы. 

Конструкционные материалы. Физические и технологические 

свойства конструкционных материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. 

Потребность человека в бумаге. 

Тканьиеёсвойства.Изделияизткани.Видытканей. 
Древесина и её свойства. Древесные материалы и их 

применение. Изделия из древесины. Потребностьчеловечества в 

древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и 

механизмов. Тонколистовая сталь и проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с 

пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. 

Природные и синтетические наноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные 

материалы и их применение. Аллотропные соединенияуглерода. 

Раздел.Основныеручныеинструменты. 

Инструменты для работыс бумагой.Инструменты дляработы с 

тканью. Инструменты для работы с древесиной. Инструменты 

для работы с металлом. 

Компьютерныеинструменты. 

Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые 

технологии. 

Измерениеисчёткакуниверсальныетрудовыедействия. 
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Точность и погрешность измерений. Действия при работе с 

бумагой.Действияприработестканью.Действияприработе с 

древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. 

Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и 

пищевыми продуктами. 

 

Модуль«Робототехника» 

Раздел. Алгоритмы и исполнители. Роботы как 

исполнители. 

Цели и способы их достижения. Планирование 

последовательности шагов,ведущих к достижению цели. 

Понятие исполнителя. Управление  исполнителем: 

непосредственное или согласно плану. Системы исполнителей. 

Общие представления о технологии. Алгоритмы и технологии. 

Компьютерный исполнитель.  Робот. Система команд 

исполнителя. 

Отроботовнаэкранекомпьютеракроботам-механизмам. 

Система команд механического робота. Управление 

механическим роботом. 

Робототехнические комплексыи ихвозможности. Знакомство с 

составом робототехнического конструктора. 

Раздел.Роботы:конструированиеиуправление. 

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип 

программного управления. 

Принципы работы датчиков в составе робототехнического 

набора, их параметры и применение. Принципы 

программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного 

языка программирования, основные инструменты и команды 

программирования роботов. 

 

Входнаяконтрольнаяработа.Промежуточнаяаттестацияв форме 

творческого проекта 

 

Применение робототехнических комплексов на примере 

предприятий Оренбургской области. 
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Технологии в сфере быта на примере предприятий 

Оренбургской области. 

Ассортиментдревесины ипиломатериаловвстроительных 

магазинах. Национальные орнаменты народов Урала. 

ДеревообрабатывающиепредприятияОренбургскойобласти. 

Традиционные ремёсла Урала. 

ФартуквнациональномкостюменародовУрала. 

Ассортиментпродуктовпитаниявсетирозничнойторговли. 

Блюда национальной кухня народов Урала. 

Изделия декоративно-прикладного искусства, народных 

промыслов. 

Интерьер кухни вфольклорном стиле:особенности убранства 

русского, татарского и башкирского жилища. 

Отличия современных технологий производстваматериальных 

продуктов от традиционных технологий на примере 

предприятий Оренбургской области. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса на примере рынка 

труда Оренбургской области. 

Современные тенденции развития робототехнического 

производства в Оренбургской области 

 

6 КЛАСС 

 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Задачиитехнологии ихрешения. 

Технология решения производственных задач в 

информационной среде как важнейшая технология 4-й 

промышленной революции. 

Чтение описаний, чертежей, технологических карт. 

Обозначения: знаки и символы. Интерпретация знаков и 

знаковыхсистем.Формулировказадачисиспользованием знаков 

и символов. 

Информационное обеспечение решения задачи. Работа с 

«большими данными». Извлечение информации из массива 

данных. 

Исследованиезадачииеёрешений. 
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Представлениеполученныхрезультатов. 

Раздел.Основыпроектнойдеятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. 

Виды проектов. Творческие проекты. Исследовательские 

проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. 

Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка 

проектной деятельности. 

Раздел.Технологиядомашнегохозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики 

окружающего мира. 

Порядоквдоме.Порядокнарабочемместе. 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных 

программ. 

Электропроводка. Бытовыеэлектрические приборы.Техника 

безопасности при работе с электричеством. 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на 

кухне. Кулинария. Основы здорового питания. Основы 

безопасности при работе на кухне. 

Швейное производство. Текстильное производство. 

Оборудование, инструменты, приспособления. Технологии 

изготовления изделий из текстильных материалов.Декоративно-

прикладное творчество. Технологии 

художественной обработки текстильных материалов. 

Раздел.Мир профессий. 

Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию. 

Модуль. Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов 

Раздел. Технологии обработки конструкционных 

материалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы 

ручной правки заготовок из проволоки и тонколистового 

металла. Резание заготовок. Строгание заготовок из древесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Получение отверстий в заготовках из конструкционных 

материалов. Соединение деталей из древесины с помощью 

гвоздей, шурупов, клея. 
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Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Зачисткаиотделкаповерхностей деталейизконструкционных 

материалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из 

древесины ручным инструментом. 

Отделкаизделийизконструкционныхматериалов. 

Правила безопасной работы. 

Раздел. Технология обработки текстильных материалов. 

Организация работы в швейной мастерской. Основноешвейное 

оборудование,инструменты, приспособления. Основные 

приёмы работы на бытовой швейной машине.  Приёмы 

выполнения основных утюжильных операций. Основные 

профессии швейного производства. 

Оборудование текстильного производства. Прядение и 

ткачество. Основы материаловедения. Сырьё и процесс 
получения натуральных волокон животного происхождения. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных 

материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные 

стежки и строчки. Классификация машинных швов. Обработка 

деталей кроя. Контроль качества готового изделия. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой 

ткани из натуральных волокон животного происхождения. 

Технология выполнения соединительных швов. Обработка 

срезов. Обработка вытачки. Технология обработки застёжек. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии 

художественной обработки текстильных материалов: лоскутное 

шитьё, вышивка 

Раздел. Технологии обработки пищевых продуктов. 
Организация и оборудование кухни. Санитарные и 

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, 

посуде,кобработкепищевыхпродуктов.Безопасныеприёмы 

работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия 
хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых 

отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой 
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пищевыхпродуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация 
бытовых и пищевых отходов в походных условиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы 

обработки продуктов. Технология приготовления основных 

блюд. Основы здорового питания в походных условиях. 

 

Модуль«Робототехника» 

Раздел.Роботынапроизводстве. 

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный 
гравёр. 3D-принтер. 

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о 

производстве 4.0. Модели производственных линий. 

Раздел.Робототехническиепроекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение 

этапов его реализации; проектирование и моделирование 

робототехнического устройства; конструирование 

робототехнического устройства (включая использование 

визуально-программных средств и конструкторских решений); 

определение начальных данных и конечногорезультата: что 

«дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма 

реализации роботом заданного результата; реализация 

алгоритма (включая применение визуально-программных 

средств, разработку образца-прототипа); тестирование 

робототехнического изделия; отладка и оценка полноты и 

точности выполнения задания роботом. 

Примеры роботов из различных областей. Их возможности и 

ограничения. 

 

Входнаяконтрольнаяработа.Промежуточнаяаттестацияв форме 

творческого проекта 

ТрадиционныеремёслаУрала 

РубахавнациональномкостюменародовУрала. 

Блюда национальной кухни народов Оренбургской области. 

Выборстроительныхиотделочныхматериаловврозничных 
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сетяхОренбургскойобласти. 

Особенноститрадиционногонациональногожилищататар, 
казахов, башкир и русских. 

Оренбургскийпуховый платок. 

Обзорнаиболеевостребованныхпрофессийиспециальностейв 

Оренбургской области: сравнение и анализ 

ПримерыреализациинациональныхпроектоввОренбургской 

области 

Вклад Оренбургской области в развитие робототехники в 

России 

Современные тенденции формирования и развития 

робототехники в Оренбургской области 

7 КЛАСС 

Модуль«Производствоитехнология» 

Раздел. Технологии и искусство. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная 

эстетика. Примеры промышленных изделий с высокими 

эстетическими свойствами. Понятие дизайна. 

Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища. 

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии. 

Раздел. Технологии и мир. Современная техносфера. 

Материя, энергия, информация — основные составляющие 

современной научной картины мира и  объекты 

преобразовательной деятельности. Создание технологий как 

основная задача современной науки. История развития 

технологий. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие 

технологии» двойного назначения. 

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий 

многократного использования материалов, создание новых 

материалов из промышленных отходов, а также технологий 

безотходного производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические 

проекты. 

Современнаятехносфера.Проблема взаимодействияприродыи 
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техносферы. 

Современныйтранспортиперспективыегоразвития. 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов» 

Раздел. Моделирование как основа познания и 

практической деятельности. 

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема 

построения модели. Адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. Применение модели. 

Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологии как 

модели. 

Раздел.Машиныиихмодели. 

Какустроенымашины. 
Конструированиемашин.Действияприсборкемоделимашины при 

помощи деталей конструктора. 

Простейшиемеханизмыкакбазовыеэлементымногообразия 

механизмов. 

Физическиезаконы,реализованныевпростейшихмеханизмах. 

Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами. 

 

Модуль«Робототехника» 

Раздел.Робототехническиепроекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение 

этапов его реализации; проектирование и моделирование 

робототехнического устройства; конструирование 

робототехнического устройства (включая использование 

визуально-программных средств и конструкторских решений); 

определение начальных данных и конечного результата: что 

«дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма 

реализации роботом заданного результата; реализация 

алгоритма (включая применение визуально-программных 

средств, разработку образца-прототипа); тестирование 

робототехнического изделия; отладка и оценка полноты и 

точности выполнения задания роботом. 

Примерыроботовизразличныхобластей.Ихвозможностии 
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ограничения. 

 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование» 

Раздел.Моделиитехнологии. 

Видыисвойства,назначениемоделей.Адекватностьмодели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Раздел.Визуальныемодели. 

3D-моделирование как технология создания визуальных 
моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. 

Шар и многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. 

Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение 

геометрических тел. 

Моделированиесложныхобъектов. 

Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её 

особенности. Триангуляция Делоне. Компьютерныепрограммы, 

осуществляющие рендеринг (рендеры). 

3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивные 

технологии. Экструдер и его устройство. Кинематика 3D- 

принтера. 

Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные 

настройки для выполнения печати на 3D-принтере. Подготовка 

к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии,связанныес3D-печатью. 

 

Модуль«Животноводство» 

Раздел. Элементы технологий выращивания 

сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Приручение животных как фактор 

развития человеческой цивилизации. Сельскохозяйственные 

животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, 

оборудование, уход. 

Разведениеживотных.Породыживотных,ихсоздание. 
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Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных. Питательность корма. 
Рацион. 

Животныеунасдома.Заботаодомашнихибездомных животных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеи 

этические проблемы. 

Модуль«Растениеводство» 

Раздел. Элементы технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой 

цивилизации. Земля как величайшая ценность человечества. 

История земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственная техника. 

Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их 

классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека 

дикорастущих растений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. 

Соблюдение правил безопасности. 

Сохранениеприроднойсреды. 

 

Входнаяконтрольнаяработа.Промежуточнаяаттестацияв форме 

творческого проекта 

 

Профессии,связанныесреализациейсоциальныхтехнологийна 

примере предприятий Оренбургской области 

Современное оборудование горно-металлургическойотрасли 

на примере предприятий Оренбургской области 

АвтоматизациянапредприятияхОренбургскойобласти 

Машиностроительная отрасль Оренбургской области 

Отборматериалавсоответствиис заданнымикритериями, 

используя ассортимент товара на рынке Оренбургской 
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области 

Производственные технологии автоматизированного 
производства в Оренбуржье 

Изделия декоративно-прикладногоискусства, региональных 

народных промыслов 

НародныеремеслаОренбургскойобласти 

ДеревообрабатывающиепредприятияОренбургскойобласти 

8 КЛАСС 

 

Модуль«Производствоитехнология» 

Раздел. Современные технологии. 

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические 

технологии. Представления о нанотехнологиях. 

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, 

дополненная реальность, интеллектуальные технологии, 

облачные технологии, большие данные, аддитивныетехнологии 

и др. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка 

сточных вод. Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном 

человека» и его значение для анализа и предотвращения 

наследственных болезней. Генеалогический метод изучения 

наследственности человека. Человек и мир микробов. Болезне- 

творные микробы и прививки. Биодатчики. 

Микробиологическая технология. 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

Раздел. Основы информационно-когнитивных технологий. 
Знание как фундаментальная производственная и 
экономическая категория. 

Информационно-когнитивные технологии как технологии 

формирования знаний. Данные, информация, знание как 

объекты информационно-когнитивных технологий. 

Формализация и моделирование — основные инструменты 

познания окружающего мира. 

 

Модуль «Технология обработкиматериалов и пищевых 

продуктов» 
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Раздел. Традиционные производства и технологии. 

Обработка  древесины. Технология  шипового  соединения 
деталей из древесины. Технология соединения деталей из 
древесины шкантамии  шурупами в нагель. Технологии 

механической обработки конструкционных материалов. 

Технология обработки наружных и внутренних фасонных 

поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из 

древесины. Изготовление изделий из древесины на токарном 

станке 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. 

Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия 

из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание 

резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка 

деталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного 

производства. Вязальные машины.Основные приёмыработы на 

вязальной машине. Использование компьютерных программ и 

робототехники в процессе обработки текстильныхматериалов. 

Профессии будущего в текстильной и швейной 

промышленности. Текстильные химические волокна. 

Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации 

отходов процесса производства химического волокна и 

материалов из него. Нетканые материалы из химических 

волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон на 

здоровье человека. Технология изготовления плечевого и 

поясного изделий из текстильных материалов. Применение 

приспособлений швейной машины. Швы при обработке 

трикотажа. Профессии швейного предприятия массового 

производства. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов. Вязание как одна из технологий 

художественной обработки текстильных материалов 

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. 

Организация производства пищевых продуктов. Меню 

праздничного стола и здоровое питание человека. Основные 

способыиприёмыобработкипродуктовнапредприятиях 
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общественного питания. Современные технологии обработки 

пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние развития 

производства на изменение трудовых функций работников. 

Модуль«Робототехника» 

Раздел.Робототехническиепроекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение 

этапов его реализации; проектирование и моделирование 

робототехнического устройства; конструирование 

робототехнического устройства (включая использование 

визуально-программных средств и конструкторских решений); 

определение начальных данных и конечногорезультата: что 

«дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма 

реализации роботом заданного результата; реализация 

алгоритма (включая применение визуально-программных 

средств, разработку образца-прототипа); тестирование 

робототехнического изделия; отладка и оценка полноты и 

точности выполнения задания роботом. 

Примеры роботов из различных областей. Их возможности и 

ограничения. 

 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование» 

Раздел. Создание макетов с помощью программных средств 

Компоненты технологии макетирования: выполнениеразвёртки, 

сборка деталей макета. Разработка графической документации. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Раздел. Модели и их свойства. 
Понятиеграфическоймодели. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

Раздел. Черчение как технология создания модели 

инженерного объекта 

Видыинженерныхобъектов:сооружения,транспортные 
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средства,линиикоммуникаций.Машины,аппараты,приборы, 

инструменты. Классификация инженерных объектов. 

Инженерныекачества: прочность, устойчивость, динамичность, 

габаритные размеры, технические данные. Функциональные 

качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, 

экологические требования к инженерным объектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной 

документации. Классическое черчение. Чертёж. Набросок. 

Эскиз. Технический рисунок. Понятие остандартах.Знакомство 

с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись 

чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на чертеже. 

Понятие о проецировании. 

Практическаядеятельностьпосозданиючертежей. 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 
Раздел. Управление. Общиепредставления. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратнойсвязи. 

Модели управления. Классическая модель управления. Условия 

функционирования классической модели управления. 

Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем 

управления. Отклик системы на малые воздействия. 

Синергетические эффекты. 

Раздел. Управление техническимисистемами. Механические 

устройства обратной связи. Регулятор Уатта. Понятие системы. 
Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и 

отрицательной обратной связью. Примеры. 

Динамическиеэффектыоткрытыхсистем:точкибифуркации, 

аттракторы. 

Реализация данных эффектов в технических системах. 

Управление системами в условиях нестабильности. 

Современное производство. Виды роботов. Робот — 

манипулятор — ключевой элемент современной системы 

производства. Сменные модули манипулятора. 

Производственные линии. Информационное взаимодействие 

роботов. Производство 4.0. Моделирование технологических 

линийна основеробототехническогоконструирования. 
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Моделирование действия учебного робота-манипулятора со 
сменными модулями для обучения работе с производственным 

оборудованием. 

Раздел. Элементная база автоматизированных систем 

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. 

Электрические приборы. Техника безопасности при работе с 

электрическими приборами. Макетная плата. Соединение 

проводников. Электрическая цепь и электрическая схема. 

Резисторидиод.Потенциометр. 

Электроэнергетика. Способы получения и хранения 

электроэнергии. Виды электростанций, виды полезных 

ископаемых. Энергетическая безопасность. Передачаэнергии на 

расстоянии. 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. 

Аналоговая и цифровая схемотехника. Использование 

микроконтроллера при сборке схем. Фоторезистор. 

 

Модуль«Животноводство» 

Раздел. Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат 

животноводческих и птицеводческих  предприятий. 

Выращивание животных.  Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическоекормлениеживотных; 

автоматическая дойка; 

уборкапомещенияидр. 

Цифровая «умная»ферма — перспективное направление 

роботизации в животноводстве. 

Раздел. Профессии, связанные сдеятельностью 

животновода 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, 

оператор животноводческих ферм и др. Использование 
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информационных цифровых технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

Модуль«Растениеводство» 

Раздел.Сельскохозяйственноепроизводство 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, 

природно-климатические условия, слабая прогнозируемость 

показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное 

оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного 

производства: 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы 

навигации; 

автоматизациятепличногохозяйства; 

применение роботов манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных 

датчиков; 

определениекритическихточекполейспомощью спутниковых 

снимков; 

использованиеБПЛАидр. 

Генно-модифицированные растения: положительные и 

отрицательные аспекты. 

Раздел.Сельскохозяйственныепрофессии 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, 

агроинженер, тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства и др. Особенности профессиональной 

деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Входнаяконтрольнаяработа.Промежуточнаяаттестацияв форме 

творческого проекта. 

 

Профессии,связанныесреализациейсоциальныхтехнологийна 
примере предприятий Оренбургской области. 

АвтоматизациянапредприятияхОренбургскойобласти. 
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МедицинскиеучрежденияОренбургскойобласти. 
Проблемы транспортной логистики Оренбургской области. 

СовременнаяиндустрияпитаниявОренбургскойобласти,и 

перспективы ее развития. 

Выборстроительныхиотделочныхматериаловврозничных сетях 

Оренбургской области. 

Выборэлектромонтажногооборудованияврозничныхсетях 

Оренбургской области. 

ПредприятияОренбургскойобласти,работающиенаоснове 

современных производственных технологий. 

Обзорведущихтехнологий,применяющихсянапредприятиях 

региона, рабочие места и их функции. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. Рынок труда Оренбургской области: новые и 

устаревшие профессии. Профессиональные образовательные 

организации Оренбургской области. 

ПредприятияОренбургскойобластиподобычеуглеводородовс их 

последующей переработкой. 

ПрименениебиотехнологийнапредприятияхОренбургской 

области. 

Развитие сферы информационных технологий и ИТ- 

трансформация предприятий и экономики Оренбуржья. 

МедицинскиеучрежденияОренбургскойобласти. 
Здания и сооружения Оренбургской области, 

спроектированные при помощи САПР 

ЗданияисооружениягородаОренбурга, спроектированныепри 
помощи САПР 

Вклад сельскохозяйственных предприятий Оренбургской 

области в экономику страны 

ПерспективыиспользованияцифровыхфермвОренбургской 

области 
9 класс 

Модуль«Производствоитехнология» 

Раздел. Элементы управления. 

Общиепринципыуправления.Общаясхемауправления. 
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Условияреализацииобщейсхемыуправления.Начала 

кибернетики. 

Самоуправляемыесистемы.Устойчивостьсистемуправления. 

Виды равновесия. Устойчивость технических систем. 

Раздел.Мирпрофессий. 

Профессии предметной области «Природа». Профессии 

предметной области «Техника». Профессии предметной 

области«Знак».Профессиипредметнойобласти«Человек». 

Профессии предметной области «Художественный образ». 

 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевых 

продуктов» 

Раздел.Технологиивкогнитивнойсфере. 

Теория решения изобретательскихзадач (ТРИЗ) и поиск новых 

технологических решений. Основные принципы развития 

технических систем: полнота компонентов системы, 

энергетическаяпроводимость,опережающееразвитиерабочего 

органаидр.Решениепроизводственныхзадачизадачизсферы услуг 

с использованием методологии ТРИЗ. 

Востребованность системных и когнитивных навыков в 

современнойпрофессиональнойдеятельности.Интеллект- карты 

как инструмент систематизации информации. 

Использование интеллект-карт в проектной деятельности. 

Программные инструменты построения интеллект-карт. 

Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). 

Работа с «большими данными» как компонент современной 

профессиональнойдеятельности.Анализбольшихданныхпри 

разработке проектов. Приёмы визуализации данных. 

Компьютерныеинструментывизуализации. 

Раздел.Технологииичеловек. 

Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и 

знания. Знание как фундаментальная категория для 

современнойпрофессиональнойдеятельности.Видызнаний. 

Метазнания, их роль в применении и созданиисовременных 

технологий. 
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Модуль«Робототехника» 

Раздел.Отробототехникикискусственномуинтеллекту. 

Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных 

технологиях. Робототехника как пример конвергентных 

технологий. Перспективы автоматизации и роботизации: 

возможности и ограничения. 

Модуль«3D-моделирование,макетирование, 

прототипирование» 

Раздел.Технологиясозданияиисследованияпрототипов. 

Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос 

выявленных свойств прототипа на реальные объекты. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Раздел.Технологиясозданиячертежейвпрограммных средах. 

Применение программного обеспечения для создания 

проектной документации: моделей объектов и их чертежей. 

Правила техники безопасности при работе на компьютере. 

Включениесистемы.Созданиеивидыдокументов,интерфейс 

окна «Чертёж», элементы управления окном. Основная 

надпись. Геометрические примитивы. Создание, 

редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные3D-моделиисборочныечертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели. План 

создания 3D-модели. 

Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D- 

координатвокне«Деталь»иконструктивныеплоскости. 

Формообразованиедетали.Операция«Эскиз».Правилаи 

требования, предъявляемые к эскизам. Способы 

редактирования операции формообразования и эскиза. 

Созданиемоделейпо различнымзаданиям:почертежу;по 

описанию и размерам; по образцу, с натуры. 

Раздел.Разработкапроектаинженерногообъекта. 

Выбортемыиобоснованиеэтоговыбора.Сборинформациипо 

темепроекта.Функциональныекачестваинженерногообъекта, 
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размеры. Объем документации: пояснительная записка, 

спецификация.Графическиедокументы:техническийрисунок 

объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и 

упрощения на чертеже. Создание презентации. 

 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Раздел.Управлениесоциально-экономическими 

системами. Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная 

культура. Предпринимательская этика и этикет. Анализ видов 

предпринимательской деятельности и определение типологии 

коммерческой организации. Сфера принятия управленческих 

решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. 

Базовыесоставляющиевнутреннейсреды. Формированиецены 

товара. 

Внешниеивнутренниеугрозыбезопасностифирмы.Основные 

элементы механизма защиты предпринимательской тайны. 

Защитапредпринимательскойтайныиобеспечение безопасности 

фирмы. 

Понятия,инструменты итехнологииимитационного 

моделированияэкономическойдеятельности.Проект 

«Школьная фирма» как имитационная модель реализации 

бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта «Школьная 

фирма»: анализ выбранного направления экономической 

деятельности,созданиелоготипафирмы,разработкабизнес- 

плана. 

Системапоказателейэффективностипредпринимательской 

деятельности. Принципы и методы оценки эффективности. 

Путиповышенияиконтрольэффективности 

предпринимательской деятельности. 

Программнаяподдержкапредпринимательскойдеятельности. 

Программы для управления проектами. 

 

Входнаяконтрольнаяработа.Промежуточнаяаттестацияв форме 

творческого проекта. 
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Профессии,связанныесреализациейсоциальныхтехнологийна 

примере предприятий Оренбургской области. 

АвтоматизациянапредприятияхОренбургской области. 
ПроблемытранспортнойлогистикиОренбургскойобласти. 

СовременнаяиндустрияпитаниявОренбургскойобласти,и 

перспективы ее развития. 

Выборстроительныхиотделочныхматериаловврозничных 

сетях Оренбургской области. 

Выборэлектромонтажногооборудованияврозничныхсетях 

Оренбургской области. 

ПредприятияОренбургскойобласти,работающиенаоснове 

современных производственных технологий. 
Обзорведущихтехнологий,применяющихсянапредприятиях 

региона, рабочие места и их функции. 

Анализпредложенийработодателейнарегиональномрынке 

труда. Рынок труда Оренбургской области: новые и 

устаревшиепрофессии.Профессиональныеобразовательные 

организации Оренбургской области. 

ПредприятияОренбургскойобластиподобычеуглеводородовс их 

последующей переработкой. 

Спектрключевыхнаправленийподготовкиспециалистовв 

средне-профессиональных и высших профессиональных 

образовательныхорганизацияхОренбургскойобласти 

Целевыеориентирыипланируемыерезультаты 

формирования функциональной грамотности 

Стандарты подразумевают, что человек развивает 

функциональную грамотностьв течение всейжизни.Поэтомув 

школе важно уделить внимание возможностям для 

саморазвития и самообразования учеников. Формирование 

функциональной грамотности рассматривается с точки зрения 

направлений и соответствующих результатов: 

Читательская грамотность – способность понимать и 

использовать тексты, размышлять о них, а также заниматься 

чтением, чтобы достигать своих целей, расширять знания и 

возможности в социальной жизни. 

Естественно-научнаяграмотность–Способностьзанимать 
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активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

естественными науками: научно объяснять явления, понимать 

особенности естественно-научного исследования, 

интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства. 

Математическая грамотность – способность формулировать, 

применять и интерпретировать математику в разнообразных 

практических контекстах. 

Финансовая грамотность – способность рационально 

распоряжаться деньгами, принимать разные финансовые 

решения, которые позволяют достигать личного финансового 

благополучия. 

Креативное мышление – способность создавать или иным 

образом воплощать в жизнь что-то новое. 

Глобальные компетенции – способность успешно применять 

знания, умения, взгляды, отношения, ценности при 

взаимодействии с различными людьми, при участии в решении 

глобальных проблем. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на 

основе личностных, метапредметных и предметныхрезультатов 

освоения учебного предмета. 

Личностными результатами работы является формирование 

следующих умений: 

– оцениватьсвоювежливость; 

– определятьстепеньвежливостиприобщениилюдей(вежливо 

– невежливо–грубо); 
– осознавать важностьсоблюдения правилречевого этикета для 

успешного общения, установления добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих 

добрые слова. 

Метапредметными результатами является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– определятьстепеньуспешностивыполнениясвоейработыи 
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работывсех,исходяизимеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять 
причины удач и неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых 

людьми для решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче 

взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать 

необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно- 

учебного текста: составлять его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность 

приводимых аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве 

доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, 

аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – 

учитывать компоненты речевой ситуации, записыватьключевые 

слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, 

выступать с графическим (возможно, аудио –, видео –) 

сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на 

изученные правила общения, выбирать уместные, эффективные 

речевые средства. 

Предметными результатами является формирование 

следующих умений: 

– отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

– знатьособенностинеподготовленнойречи; 
– осознавать важность соблюдениянорм(орфоэпических, 
лексических, грамматических) для успешного общения; 
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– знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента, поздравления; 

– реализовыватьжанрыкомплимента,поздравлениясучётомкоммуникативнойситуации; 
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации,записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление 

и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио, видео) сопровождением; 

– в предложенныхкоммуникативныхситуациях, опираясь на изученные правилаобщения,выбирать 

уместные, эффективныеречевые средства. 

 

 

 

 

ОБЖОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(8— 

9КЛАССЫ) 
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы 

воспитания,Концепциипреподаванияучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности» и 

предусматривает непосредственное применение при реализации 
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ООПООО. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»(далее –Программа)позволитучителюпостроитьосвоениесодержаниявлогике 

последовательного нарастанияфакторовопасностиотопаснойситуациидочрезвычайнойситуациии 

разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Программаобеспечивает: 
ясноепониманиеобучающимисясовременныхпроблембезопасностииформированиеу 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственностьизученияосновкомплекснойбезопасностиличностинаследующем уровне 

образования; 

возможностьвыработкиизакрепленияуобучающихся уменийинавыков,необходимыхдля 

последующей жизни; 

выработкупрактико-ориентированныхкомпетенций,соответствующихпотребностям 

современности; 

реализациюоптимальногобалансамежпредметныхсвязейиихразумноевзаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 

ВПрограммесодержаниеучебногопредметаОБЖструктурнопредставленодесятьюмодулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровнеосновного 
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модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль №3«Безопасностьнатранспорте»; 
модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»; модуль 

№ 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»; 

модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечениибезопасности жизни 

и здоровья населения». 

Вцеляхобеспечениясистемного подходавизученииучебногопредметаОБЖнауровне 

основного общего образования 

Программапредполагаетвнедрениеуниверсальнойструктурно-логическойсхемыизучения 

учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидетьопасность→повозможностиеёизбегать→принеобходимостидействовать». 
Учебныйматериалсистематизированпосферамвозможныхпроявленийрисковиопасностей: помещения 

и бытовые условия; улица и общественные места; 

природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;объектыиучреждениякультурыипр. 

Программойпредусматриваетсяиспользованиепрактикоориентированныхинтерактивных 

моделей.Приэтом использованиецифровойобразовательнойсредынаучебныхзанятияхдолжно 
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бытьразумным,компьютеридистанционныеобразовательныетехнологиинеспособныполностью 

заменить педагога и практические действия обучающихся. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 8–9 КЛАССОВ 
ПоявлениюучебногопредметаОБЖспособствоваликолоссальныепомасштабам 

и последствиямтехногенныекатастрофы,произошедшиенатерритории нашей страныв 80-егоды XX 

столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом 

Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на 

Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака на 

производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских 

поездов под Уфой в результате протечки трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой 

смеси (3 июня 1989 г.). Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые 

требовался быстрый и адекватныйответ. Пришло пониманиенеобходимости скорейшего внедрения в 

сознание граждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего 

поколения модели индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормы 

и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения 

основам безопасности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением как для 

отечественного, так и для мирового образовательного сообщества. 

Вусловияхсовременногоисторического процессаспоявлениемновыхглобальныхи 

региональныхприродных, техногенных,социальныхвызововиугрозбезопасности РоссииФедеральная рабо 

(критичныеизмененияклимата,негативныемедико-биологические,экологические,информационные 
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факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только для самого человека,но также дляобществаигосударства. При этомцентральной 

проблемойбезопасностижизнедеятельностиостаётсясохранениежизнииздоровьякаждогочеловека. 

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 процессапо предметуОБЖ определяется системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной 

безопасностиРоссийскойФедерации (Указ Президента РоссийскойФедерацииот5 декабря 2016 г. № 

646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента 

РоссийскойФедерацииот21июля2020г.№474),ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФедерации 

«Развитиеобразования»(Постановление ПравительстваРФот26.12.2017г.№1642). 

Современныйучебный предмет ОБЖявляетсясистемообразующим,имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формированиекомпетенцийвобластибезопасности,поддержанныхсогласованнымизучениемдругих 

учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, 
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исходяизкоторойондолженобеспечиватьформированиецелостноговидениявсегокомплекФсеадеральнаярабо 

проблембезопасности,включаяглобальные,чтопозволитобосноватьоптимальнуюсистему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в 

повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета 

ОБЖ несколько скорректированы. Онвходитвпредметнуюобласть «Физическая культура и основы 

безопасностижизнедеятельности»,являетсяобязательнымдляизучениянауровнеосновногообщего 

образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплениюнавыков,позволяющихобеспечиватьзащитужизнииздоровьячеловека, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к 

современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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ЦельюизученияучебногопредметаОБЖнауровнеосновногообщегообразованияявФляеедтесряал ь н аярабо 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствииссовременнымипотребностямиличности,обществаигосударства,чтопредполагает: 

способностьпостроениямоделииндивидуальногобезопасногоповедениянаосновепонимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 

последствийразличныхопасныхичрезвычайныхситуаций,знанийи уменийприменятьнеобходимые 

средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанноепониманиезначимостиличного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачобеспечениянациональной 

безопасности изащиты населенияотопасныхи чрезвычайныхситуаций природного,техногенного и 

социального характера. 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсявформированиикультуры 

безопасности жизнедеятельности наоснове расширения знаний и умений, углубленного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

дляличности,обществаигосударствапредмет можетизучатьсяв5—7классахиз расчета 1час 

внеделюзасчетиспользованиячастиучебногоплана,формируемогоучастникамиобразовательных 

отношений (всего 102 часа). 

В8–9классахпредметизучаетсяизрасчета1часв неделюзасчетобязательнойчастиучебного плана 

(всего 68 часов). 



ОрганизациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьтематическихлиФниейдеральнаярабо 
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учебногопредметаОБЖиколичествочасовдляихосвоения.Конкретноенаполнениемодулейможет быть 

скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, 

этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТ УРА БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

цельизадачиучебного предметаОБЖ,егоключевыепонятияизначениедлячеловека; смысл 

понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; общие 

принципы безопасного поведения; 

видычрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной,экстремальнойичрезвычайной 

ситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающей среды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правилаповедения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

МОДУЛЬ№2 «БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТ У»: 

основныеисточникиопасностивбытуи ихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктов питания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификация ядовитыхвеществи их 
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признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения, приёмыиправилаоказанияпервой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила оказания 

первойпомощи; 

правилаповедениявподъездеилифте, атакжепривходеивыходеизних; пожар 

и факторы его развития; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия, приёмыиправила оказания 

первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужб ипорядоквзаимодействиясними,ответственностьза ложные 

сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 
мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правилаповеденияпри попытке 

проникновения в дом посторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,порядокдействий при 

авариях на коммунальных системах. 

МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 
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дорожногодвижения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

«дорожныеловушки»иправилаихпредупреждения;световозвращающиеэлементыиправила их 

применения; правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств,ременьбезопасностииправила его 

применения; 

порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхвмаршрутныхтранспортных 

средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения(электросамокаты,гироскутеры,моноколёса,сигвеиит.п.),правилабезопасного 

использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 
основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядокдействийприпожаренатранспорте; 
особенностиразличныхвидовтранспорта(подземного,железнодорожного,водного, 

воздушного); 
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видахтранспорта,втомчислевызванныхтеррористическимактом; первая 

помощь и последовательность её оказания; 

правилаиприёмыоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультатечрезвычайных 

ситуаций на транспорте. 

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

общественныеместаииххарактеристики, потенциальныеисточникиопасностив общественных 

местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

массовыемероприятияиправилаподготовкикним,оборудованиеместмассовогопребывания 

людей; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; порядок 

действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественныхместах,порядок 

действий при их возникновении; 

порядокдействийприобнаружениибесхозных(потенциальноопасных)вещейипредметов,а также 

в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 
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чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикимиживотными, порядок 

действий привстречесними;порядокдействий приукусахдикихживотных,змей,пауков, клещей и 

насекомых; 

различиясъедобныхиядовитыхгрибовирастений,правилаповедения,необходимыедля снижения 

риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкикдлительному 

автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 
правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныихвозникновения,порядок действий 

при нахождении в зоне природного пожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 

снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивлавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения 

рискапопаданияподкамнепад; 

сели, иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзонуселя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах,правилакупаниявподготовленныхи 

неподготовленных местах; 
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плавсредствах;правилаповеденияпринахождении нальду, порядокдействийприобнаружении человека 

в полынье; 

наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринаводнении; 
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприураганах,бурях 

исмерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристики иопасности,порядокдействийпри 

землетрясении,втомчисле при попадании подзавал, принахождениивзоне извержениявулкана; 

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологиидляустойчивого 

развитияобщества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке. 

МОДУЛЬ №6«ЗДОРОВЬЕИКАКЕГОСОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ»: 

смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеизначениедлячеловека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, 

алкоголизм,наркомания,чрезмерноеувлечениеэлектроннымиизделиямибытовогоназначения (игровые 

приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие)); 

элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 
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них; 

порядокдействийпривозникновениичрезвычайныхситуацийбиолого-социального 

происхождения(эпидемия,пандемия);мероприятия,проводимыегосударствомпообеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения; 

понятие«неинфекционныезаболевания»иихклассификация,факторырисканеинфекционных 

заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»,современныемодели 

психического здоровья и здоровой личности; 

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способысамоконтроляи 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие«перваяпомощь»иобязанностьпо еёоказанию,универсальныйалгоритмоказания первой 

помощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 
порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приёмы психологической 

поддержки пострадавшего. 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВ СОЦИУМЕ»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыорганизацииэффективногоипозитивного 
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приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортноговзаимодействияв 

группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов,безопасныеи 

эффективныеспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприегоопасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг; 

манипуляциивходемежличностногообщения,приёмыраспознаванияманипуляцийиспособы 
противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство,подстрекательство кдействиям,которыемогутпричинитьвреджизнииздоровью,и 

вовлечениев преступную, асоциальнуюили деструктивную деятельность)испособызащитыотних; 

современныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныесними,правилабезопасного 

поведения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 
МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационныхи компьютерных угроз, 

положительные возможности цифровой среды; 



рискииугрозыприиспользованииИнтернетаэлектронныхизделийбытовогоназначеФниедяеральнаярабо 

522 

 

 

(игровыхприставок,мобильныхтелефоновсотовойсвязиидругие); 

общиепринципыбезопасногоповедения, необходимыедляпредупреждениявозникновения 

сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиихразновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных 

ситуацийвцифровойсреде;основныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеиего 

признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 
правилацифровогоповедения,необходимогодляпредотвращениярисковиугрозпри 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использованияИнтернетапопредотвращениюрисков иугрозвовлечениявразличнуюдеструктивную 

деятельность. 

МОДУЛЬ№9«ОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗМУ»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможныеварианты проявления и 

последствия; 

целииформыпроявления террористическихактов,ихпоследствия,уровнитеррористической 

опасности; 

основыобщественно-государственнойсистемыпротиводействияэкстремизмуитерроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 
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признакивовлечениявтеррористическуюдеятельность,правилаантитеррористическоФгеодеральнаярабо 

поведения; 

признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядокдействийприих обнаружении; 

правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников,попаданиевзаложники,огневойналёт,наездтранспортногосредства,подрыввзрывного 
устройства). 

МОДУЛЬ №10«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВАВ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера; 

единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций (РСЧС), 

её задачи, структура, режимы функционирования; 

государственныеслужбыобеспечениябезопасности,ихрольисфераответственности,порядок 

взаимодействия с ними; 

общественныеинститутыиихместовсистемеобеспечениябезопасностижизнииздоровья 

населения; 

права,обязанности ирольгражданРоссийскойФедерации вобласти защитынаселенияот 

чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционноеповедениекакэлементобщественнойигосударственнойбезопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 
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сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении,втомчислФе епдреиральнаярабо 

аварияхсвыбросомхимическихи радиоактивныхвеществ; 

средстваиндивидуальнойиколлективнойзащитынаселения,порядокпользования фильтрующим 

противогазом; 

эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействийнаселенияпри 
объявлении эвакуации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программачёткоориентировананавыполнениетребований,устанавливаемыхФГОСОООк 

результатам освоения основной образовательной программы (личностные, метапредметные 

ипредметные),которыедолжныдемонстрироватьобучающиесяпозавершенииобучения на 

уровне основного общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятымивобществеправиламиинормамиповедения. Способствуютпроцессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития,формированиявнутренней позиции личности и 

проявляютсявиндивидуальныхсоциальнозначимыхкачествах,которыевыражаютсяпреждевсегов 

готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 
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правилэкологическогоповедения;кцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;п Фриендяетриаюл ь н а я рабо 

внутреннейпозицииличностикакособогоценностного отношенияксебе, к 

окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическоевоспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культурыРоссийскойФедерации,своегокрая, народовРоссии;ценностноеотношениекдостижениям 

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; 

формированиечувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнению 

конституционного долга — защите Отечества. 

2. Гражданскоевоспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,организации,местного 

сообщества,родногокрая, страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;понимание роли 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
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поликультурном имногоконфессиональном обществе;представлениеоспособахпротиводейФстевдиеяральнаярабо 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастияв обеспечении 

мер безопасности личности, общества и государства; 

пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународной 

безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 
населения отопасныхи чрезвычайныхситуаций природного,техногенного и социального характера; 

знаниеипониманиеролигосударствавпротиводействииосновнымвызовамсовременности: 

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. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 
ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

развитиеответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни,исключающего 
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здоровьюокружающих; 

формированиеличностибезопасного типа,осознанногоиответственногоотношениякличной 

безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическоевоспитание: 
формированиегармоничнойличности,развитиеспособностивоспринимать,ценитьисоздавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезопасноголичного поведенияв 

повседневной жизни. 

5. Ценностинаучного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальнойсредой;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установкана 

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); 

установканаосмыслениеопыта,наблюденийипоступков,овладениеспособностьюоценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 
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6. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета 

ОБЖ, его значениядлябезопаснойипродуктивнойжизнедеятельностичеловека,обществаи 

государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

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

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умениепринимать себяидругих,неосуждая; 
умениеосознаватьэмоциональноесостояниесвоёидругих, уметьуправлятьсобственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи такогожеправа 

другого человека. 

7. Трудовоевоспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планировать 
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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 

профессиональнойсреде;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыбор 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 

индивидуальнойзащиты,приёмырациональногоибезопасногоповедениявопасныхичрезвычайных 

ситуациях; 

овладениеумениямиоказыватьпервуюпомощьпострадавшимприпотересознания,остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественныхместахинамассовыхмероприятиях,прикоммуникации,привоздействиирисков 

культурной среды). 

8. Экологическоевоспитание: 

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

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

окружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 
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экологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредФедеральнаярабо 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельности 

экологической направленности; 

освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметныхпонятий(используютсявнесколькихпредметныхобластяхи позволяютсвязывать 

знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

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

учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогамии сверстниками,кучастиюв построении индивидуальнойобразовательнойтраектории; 

овладению навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЖ,должны 

отражать: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями. 

Базовые логические действия: 



 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); Федеральнаярабо 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

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

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводыс 

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 
формулироватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеждурассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументироватьсвоюточкузрения,делатьобоснованныевыводыпорезультатамисследования; 

проводить(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеисследованиезаданногообъекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях, атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых 
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условияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

Федеральнаярабо 

применятьразличныеметоды,инструменты изапросыприпоискеиотбореинформацииили данных 

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных видов и 
форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствиисформатомицелямиобщения,определятьпредпосылкивозникновенияконфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнакови 
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намерениядругих,уважительно,вкорректнойформеформулироватьсвоивзгляды; Федеральнаярабо 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличие и 

сходство позиций; 

в ходеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпо существурешаемой учебнойзадачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 
наиболеецелесообразныйформатвыступленияиготовитьразличныепрезентационныематериалы. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

конкретной учебной задачи; 

планироватьорганизациюсовместнойдеятельности (распределятьролиипониматьсвоюроль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение 

общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками 

группыкритериям,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчёта 

перед группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействийобеспечивает 

сформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями. Самоорганизация: 
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аргументированноопределятьоптимальныйвариантпринятиярешений, самостоятельно 

составлятьалгоритм(частьалгоритма)испособрешенияучебнойзадачисучётомсобственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимостикорректироватьпредложенныйалгоритм,братьответственностьзапринятоерешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри решении 
учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих,выявлятьи анализировать 

их причины; 

ставитьсебянаместо другого человека,пониматьмотивыинамерениядругого,регулировать 

способ выражения эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку, егомнению,признаватьправонаошибкусвоюи чужую; 

бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 



Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечивает Федеральнаярабо 
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формированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьюуобучающихсяосновкультуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоватьсябездополнительныхразъяснений,приобретениисистематизированныхзнанийоснов 

комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности» 

должны обеспечивать: 

1) сформированностькультурыбезопасностижизнедеятельностинаосновеосвоенныхзнаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированностьсоциальноответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 
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3) сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастияв 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности:терроризму,экстремизму,незаконномураспространениюнаркотическихсредств; 

5) сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияк 

выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальнойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного, 

техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) пониманиепричин,механизмоввозникновенияипоследствийраспространённыхвидов 

опасныхи чрезвычайныхситуаций, которые могут произойти во время пребыванияв различных 

средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладениезнаниямииумениямиприменятьмерыисредства индивидуальнойзащиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоениеосновмедицинскихзнанийивладение умениямиоказыватьпервуюпомощь 

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

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

отморожениях, отравлениях; 
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обоснованныерешениявопасной(чрезвычайной) ситуациисучётомреальныхусловийи возможностей; 

11) освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

времяпребываниявразличныхсредах(бытовые условия,дорожноедвижение,общественныеместаи 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредствомвключениявуказаннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямодулей учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьмодулейдля освоения 

обучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предлагаетсяраспределениепредметныхрезультатов,формируемыхвходеизученияучебного 

предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

МОДУЛЬ№1«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВ 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

объяснятьпонятияопаснойичрезвычайнойситуации, анализировать,вчёмихсходствои различия 
(виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрыватьсмыслпонятиякультурыбезопасности(какспособностипредвидеть,по 



возможностиизбегать,действоватьвопасныхситуациях); Федеральнаярабо 
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приводитьпримерыугрозыфизическому,психическомуздоровьючеловекаи/или нанесения 

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические,химические,психологические,социальныеисточникиопасности —люди,животные, 

вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. 

МОДУЛЬ№2 «БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТ У»: 

объяснятьособенностижизнеобеспечения жилища; 

классифицироватьисточникиопасностивбыту(пожароопасныепредметы,электроприборы, 

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знатьправа,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 

соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющиепредупредитьвозникновение 

опасныхситуаций вбыту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения;безопаснодействоватьпривозникновенииаварийныхситуацийтехногенногопроисхо

жденияв 

коммунальныхсистемахжизнеобеспечения(водо-игазоснабжение,канализация, электроэнергетические 

и тепловые сети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 



возможностиизбегать,действоватьвопасныхситуациях); Федеральнаярабо 
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безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзданиях,втомчислеправильно 



использоватьпервичныесредствапожаротушения. Федеральнаярабо 
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МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

классифицироватьвидыопасностейнатранспорте(наземный,подземный,железнодорожный, 

водный, воздушный); 

соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляпешехода,пассажира,водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуацийнатранспорте,втомчисле 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте(наземном,подземном,железнодорожном,воздушном,водном),втомчислевызванного 

террористическим актом. 

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах,втомчисле 

техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдатьправилабезопасного поведениявместахмассовогопребываниялюдей(втолпе); знать 

правила информирования экстренных служб; 

безопасно действоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(потенциально 
опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться изобщественныхместизданий; 

безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщественныхместах; 
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иосвобождениизаложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера. 

МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

раскрыватьсмыслпонятияэкологии,экологическойкультуры,значениеэкологиидля устойчивого 

развития общества; 

помнитьивыполнятьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологической 

обстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийгеологического 

происхождения(землетрясения,извержениявулкана),чрезвычайныхситуацийметеорологического 

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,учитывая 

вероятностьпотериориентиров(рисказаблудиться), встречисдикимиживотными,опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи. 

МОДУЛЬ №6«ЗДОРОВЬЕИКАКЕГОСОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ»: 
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характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 
раскрыватьпонятиязаболеваний,зависящихотобразажизни(физическихнагрузок,режима труда и 

отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

сформироватьнегативноеотношениеквреднымпривычкам(табакокурение,алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийбиолого-социального 

происхождения(эпидемии,пандемии); 

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерациипообеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

характера; 

оказыватьпервуюпомощьи самопомощьпринеотложныхсостояниях. 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВ СОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

характеризоватьопасныепроявленияконфликтов(втомчисленасилие,буллинг(травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическуюиинуюдеструктивную деятельность,всубкультурыиформируемыенаихоснове 

сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 
манипуляциям; 
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людьми,укоторыхмогутиметьсяпреступныенамерения); 
соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различныхгруппах,втомчислевсемье,классе,коллективекружка/секции/спортивной команды, группе 

друзей; 

распознаватьопасностиисоблюдатьправилабезопасногоповедениявпрактикесовременных 

молодёжных увлечений; 

безопаснодействоватьприопасныхпроявленияхконфликтаипривозможныхманипуляциях. 

МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводить примеры информационныхи компьютерных угроз;характеризовать потенциальные 

рискииугрозыприиспользованиисетиИнтернет(далее —Интернет),предупреждатьрискииугрозы в 

Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные 

интернетсообщества); 

владетьпринципамибезопасногоиспользованияИнтернета,электронныхизделийбытового 

назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета(например:мошенничество,игромания,деструктивныесообществавсоциальныхсетях). 

МОДУЛЬ№9«ОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия; 

сформироватьнегативноеотношениекэкстремистскойитеррористической деятельности; 



544 

 

 

объяснятьорганизационныеосновысистемыпротиводействиятерроризмуиэкстремиФзмедуевральнаярабо 

РоссийскойФедерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопаснодействоватьприобнаружении вобщественныхместахбесхозных(илиопасных) 

вещейипредметов; 

безопасно действоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахвате и 

освобождении заложников. 

МОДУЛЬ №10«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВАВ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризоватьрольчеловека,обществаигосударстваприобеспечениибезопасностижизнии 

здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснятьрольгосударственныхслужбРоссийскойФедерации по защите населенияпри 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерации,пообеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснятьправилаоповещенияиэвакуациинаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасностивусловияхчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени; 
владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействоватьвразличныхситуациях; владеть 

способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; информировать 

население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 
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Физическаякультура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Присозданиирабочейпрограммыучитывалисьпотребностисовременногороссийскогообществав 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 

культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли 

новыхметодик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Всвоейсоциально-ценностнойориентациирабочаяпрограммасохраняетисторическисложившееся 

предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего 

общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению 

нормативов«Президентскихсостязаний»и«Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса 

ГТО». 

Одним из средств повышения качества образования является формирование функциональной 

грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей международных 

исследований. Функциональная грамотность прослеживается через предметные, метапредметные и 

личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют ключевыми компетенциями, которые 

позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий и в общественно- 

социальной сфере жизни. Для достижения этих целей при проектировании уроков включаются 

различные виды заданий по формированию функциональной грамотности, содержащиеся в Банках 

заданий разных уровней. Кроме того в программах внеурочной деятельности включены задания по 

формированию функциональной грамотности. 

 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 класса данная цель 

конкретизируетсяисвязываетсясформированиемустойчивыхмотивовипотребностейшкольниковв 

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 рабочей программы определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой 

укрепленияихздоровья,повышениянадёжностииактивностиадаптивныхпроцессов.Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в 

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированнойфизическойкультурой,возможностьюпознаниясвоихфизическихспосбностейиих 

целенаправленного развития. 

Воспитывающеезначениерабочейпрограммызаключаетсявсодействииактивнойсоциализации школьников 

на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 
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олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительныхнавыковиуменийвобщенииивзаимодействиисосверстникамииучителями 

физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструированияучебного содержанияи планируемыхрезультатовобразования в 

основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в 

развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания 

офизическойкультуре),операциональным(способысамостоятельнойдеятельности)имотивационно- 

процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимогосмысла,содержаниерабочейпрограммыпредставляетсясистемоймодулей,которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика,зимниевидыспорта(напримерелыжнойподготовки),спортивныеигры,плавание.Данные 

модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативныемодулиобъединеныврабочейпрограммемодулем«Спорт»,содержаниекоторого 

разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативныхтребований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, 

модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 

базовойфизическойподготовки,национальныхвидовспорта,современныхоздоровительныхсистем. 

Внастоящейрабочейпрограммевпомощьучителямфизическойкультурыврамкахданногомодуля, 

представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

В программе предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается 

вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям школьников данного возраста. Личностные 

достижениянепосредственносвязанысконкретнымсодержаниемучебногопредметаипредставлены по 

мере его раскрытия. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность восвоенииобластей знаний, которыеотражают 

ведущиеидеи учебныхпредметовосновнойшколыиподчёркиваютеёзначениедляформирования 

готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или среднего 

профессионального образования. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в 

основнойшколесоставляет510часов(тричасавнеделювкаждомклассе). Намодульныйблок 

«Базовая физическая подготовка»отводится150часовизобщегообъёма(одинчасвнеделювкаждом классе). 

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во 

внеурочнойдеятельности,втомчислевформесетевоговзаимодействиясорганизациямисистемы 

дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированныевФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщего 
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образованияив«Универсальномкодификатореэлементовсодержанияитребованийкрезультатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования». 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и 

формыорганизациизанятий.Системадополнительногообученияфизическойкультуре;организация 

спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни:характеристикаосновныхформзанятий физической 

культурой,ихсвязь сукреплением здоровья,организациейотдыхаи досуга. 

ИсторическиесведенияобОлимпийскихиграхДревнейГреции,характеристикаихсодержанияи правил 

спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Режимдняиегозначениедляучащихсяшколы, связьс 

умственнойработоспособностью.Составлениеиндивидуальногорежимадня;определениеосновных 

индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в 

выполнении Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и 

бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов 

физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного 

проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 

домашнихусловиях;подготовкаместзанятий,выбородеждыиобуви;предупреждениетравматизма. 

Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизическойнагрузкивпроцессесамостоятельных 

занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и 

значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека.Упражненияутреннейзарядкиифизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнастики в 

процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 

Упражнениянаразвитиегибкостииподвижностисуставов;развитиекоординации;формирование телосложения 

с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Рольизначениеспортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; 

кувыркиназадизстойкиналопатках(мальчики).Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозланоги врозь 

(мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 

90°,лёгкиеподпрыгивания;подпрыгиваниятолчкомдвумяногами;передвижениеприставнымшагом 

(девочки).Упражнениянагимнастическойлестнице:перелезаниеприставнымшагомправымилевым 

боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение 

на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвиженияс 

высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в 

длинус разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высотус прямого разбега. 

Метаниемалогомячасместаввертикальнуюнеподвижнуюмишень;метаниемалогомячана дальность с 
трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по 

пологомусклонуспособом«лесенка»и спусквосновнойстойке;преодолениенебольшихбугрови 
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впадинприспускеспологого склона. 

Модуль«Спортивныеигры». 
Баскетбол. Передачамячадвумяруками отгруди, наместеив движении;ведение мячанаместеив 

движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзинудвумя руками от груди с 

места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямаянижняяподачамяча;приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхуна месте и в 

движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол.Ударпонеподвижномумячувнутреннейсторонойстопыснебольшогоразбега;остановка 

катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; 

обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в 

современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и 

ритуалысовременныхОлимпийскихигр.ИсторияорганизацииипроведенияпервыхОлимпийских игр 

современности; первые олимпийские чемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Ведениедневникафизическойкультуры.Физическая подготовка и 

её влияниена развитие системорганизма, связь сукреплением здоровья; физическая подготовленность как 

результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 

индивидуальнойфизическойнагрузки.Правилапроведенияизмерительныхпроцедурпооценке 

физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы 

регистрации их результатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой. 
Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.Правила 

самостоятельного закаливанияорганизма 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 

дополнительныхотягощений;упражнениядляпрофилактикинарушениязрениявовремяучебных 

занятийи работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленныхнаподдержание 

оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация 

из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных 

акробатических упражнений. 

Комбинацияизстилизованныхобщеразвивающихупражнений исложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной 

амплитудойитраекторией,танцевальнымидвижениямиизранееразученныхтанцев(девочки). 

Опорныепрыжкичерезгимнастического козласразбегаспособом«согнувноги»(мальчики)и способом 

«ноги врозь» (девочки). 

Гимнастическиекомбинациинанизкомгимнастическомбревнесиспользованиемстилизованных 

общеразвивающихисложно-координированныхупражнений,передвиженийшагомилёгкимбегом, 

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнениянаневысокойгимнастическойперекладине:висы;упорногиврозь;перемахвперёди 

обратно (мальчики). 



Федеральнаяраб 

549 

 

 

Лазаньепо канатувтриприёма(мальчики). 
Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; 

спринтерскийигладкийравномерныйбегпоучебнойдистанции;ранееразученныебеговые упражнения. 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегаспособом«перешагивание»;ранееразученные прыжковые 

упражнения в длинуи высоту; напрыгивание и спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся) мишень. 
Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом; 

преодолениенебольшихтрамплиновприспускеспологогосклонавнизкойстойке;ранееразученные 

упражнения лыжной подготовки; передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, 

торможение. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Техническиедействияигрокабезмяча:передвижениевстойкебаскетболиста;прыжки вверх 

толчком одной ногой и приземлением надругую ногу; остановка двумя шагами и прыжком. 

Упражнениясмячом:ранееразученные упражнениявведениимячавразныхнаправленияхипо разной 

траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 
Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученныхтехнических приёмов. 

Волейбол.Приёмипередачамячадвумярукамиснизувразныезоныплощадкикомандысоперника. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизуи сверху.  

Футбол.Ударыпокатящемусямячусразбега.Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламс 

использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и 

обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

7 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.ЗарождениеолимпийскогодвижениявдореволюционнойРоссии; роль 

А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. 

ОлимпийскоедвижениевСССРисовременнойРоссии;характеристикаосновныхэтаповразвития. Выдающиеся 

советские и российские олимпийцы. 

Влияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительныхкачествличности 

современного человека. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Правилатехникибезопасностиигигиеныместзанятий в 

процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по 

физической культуре. 

Техническаяподготовкаиеёзначениедлячеловека;основныеправилатехническойподготовки. 

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, 

причиныиспособыихпредупрежденияприсамостоятельныхзанятияхтехническойподготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 
четверть.Составлениепланаучебногозанятияпосамостоятельнойтехническойподготовке.Способы 

оцениванияоздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса Кетле», 

«ортостатическойпробы»,«функциональнойпробысостандартнойнагрузкой». 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Оздоровительныекомплексыдлясамостоятельныхзанятийсдобавлениемранееразученных 
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упражнений:длякоррекциителосложенияипрофилактикинарушенияосанки;дыхательнойи зрительной 

гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическиекомбинации из 

ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). 

Простейшиеакробатическиепирамидывпарахитройках(девочки).Стойканаголовесопоройна руки; 

акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплексупражненийстеп-аэробики,включающийупражнениявходьбе,прыжках,спрыгиваниии 

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 

гимнастическойперекладинеизранееразученныхупражненийввисах,упорах,переворотах 

(мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 

«прыжковыйбег»;эстафетныйбег.Ранееосвоенныебеговыеупражнениясувеличениемскорости 

передвижения и продолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув 

ноги»и в высоту способом «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 

одновременнымодношажнымходомиобратнововремяпрохожденияучебнойдистанции;спускии 

подъёмы ранее освоенными способами. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Передачаи ловлямячапослеотскокаотпола;бросоквкорзинудвумя руками снизуи от груди 

после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов без мяча и смячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол.Верхняяпрямаяподачамячавразныезоныплощадкисоперника;передачамячачерез сетку 

двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средниеидлинныепередачимячапопрямойидиагонали;тактическиедействияпри 

выполненииуглового удара ивбрасываниимяча из-за боковойлинии.Игроваядеятельностьпо 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

8 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Физическаякультуравсовременномобществе:характеристика 

основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивнаяфизическаякультура,еёисторияисоциальнаязначимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. Коррекцияосанкииразработкаиндивидуальных 
плановзанятийкорригирующейгимнастикой.Коррекцияизбыточноймассытелаиразработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составлениепланов-конспектовдлясамостоятельныхзанятийспортивнойподготовкой.Способы учёта 

индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.Профилактика 

перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры: упражнения 
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мышечнойрелаксацииирегулированиявегетативнойнервнойсистемы,профилактикиобщего утомления 

и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинация 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 

увеличивающимсячисломтехническихэлементоввпрыжках,поворотахипередвижениях(девушки). 

Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и 

висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением упражнений в 

упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных 

акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Кроссовыйбег;прыжоквдлинусразбегаспособом «прогнувшись». 
ПравилапроведениясоревнованийпосдаченормкомплексаГТО.Самостоятельнаяподготовкак 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние 

дистанции)итехнических(прыжкииметаниеспортивного снаряда)дисциплинахлёгкойатлетики. 

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 попеременногодвухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно; ранее 

разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, 

торможении. 

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди; старт из воды 

толчкомотстенкибассейнаприплаваниикролемнаспине.Поворотыприплаваниикролемнагруди 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; 

передачамячаодной рукойотплечаиснизу;бросокмячадвумяиоднойрукойвпрыжке.Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактическиедействиявзащитеинападении.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Футбол.Ударпомячусразбегавнутренней частьюподъёмастопы;остановкамячавнутренней 

стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические действия. Игровая 

деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических 

приёмов(девушки).Игроваядеятельностьпоправиламклассическогофутболасиспользованием 

ранее разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 
упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их 

пагубноевлияниеназдоровьечеловека.Туристскиепоходыкакформаорганизацииздоровогообраза 

жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Восстановительныймассажкаксредствооптимизации 

работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической 

подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных 

резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и во время активного отдыха. 
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Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.Занятия 

физической культурой и режим питания. Упражнения для сниженияизбыточной массы тела. 

Оздоровительные,коррекционныеипрофилактическиемероприятияврежимедвигательной 

активности старшеклассников 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинация с 

включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). 

Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением элементов размахивания и 

соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с 

включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на 

гимнастическом бревне, свключением полушпагата, стойкина колене сопоройна руки иотведением 

ногиназад(девушки). Черлидинг:композицияупражненийспостроениемпирамид,элементамистеп- 

аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговыхи прыжковыхупражнениях: бег на 

короткиеидлинныедистанции;прыжкивдлинуспособами «прогнувшись»и«согнувноги»;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 
учебнойдистанции:попеременныйдвухшажныйход,одновременныйодношажныйход,способы 

перехода с одного лыжного хода на другой. 

Модуль«Плавание».Брасс:подводящиеупражненияиплаваниевполнойкоординации.Повороты при 

плавании брассом. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,передачи,приёмыиброскимяча на 

месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:подачимячавразныезоныплощадки 

соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка. 

Футбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,приёмыипередачи,остановкии удары 

по мячу с места и в движении. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ГотовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультурыиспортавРоссийской Федерации, 
гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерациивовремяспортивныхсоревнований,уважать традиции 

и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

готовностьориентироватьсянаморальныеценностиинормымежличностноговзаимодействияпри 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступкивовремяпроведениясовместныхзанятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовностьоказыватьпервуюмедицинскуюпомощьпритравмахиушибах,соблюдатьправила техники 

безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультурыдвиженияи 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научныхпредставленийозакономерностяхфизическогоразвитияифизическойподготовленностис 
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учётомсамостоятельныхнаблюденийзаизменениемихпоказателей; 
осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективнойнеобходимостивего укреплении и 

длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознаниенеобходимостиведенияздоровогообразажизникаксредствапрофилактикипагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям,осуществлятьпрофилактическиемероприятия по 

регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после 

значительных умственных и физических нагрузок; 

готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязанятийфизическойкультуройиспортом, 

проводитьгигиенические ипрофилактическиемероприятияпоорганизацииместзанятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизации бивуакавовремятуристскихпоходов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоениеопытавзаимодействиясосверстниками,формобщенияиповеденияпривыполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности ворганизации самостоятельныхзанятий физической культурой, 

планированииихсодержанияинаправленности взависимостиотиндивидуальныхинтересови 

потребностей; 

формированиепредставленийобосновныхпонятияхитерминахфизическоговоспитанияи 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностиисовременных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокументсовременногоолимпийского движения, 
приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализироватьвлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительных качеств 

личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначениевсохранениииукрепленииздоровья;руководствоватьсятребованиямитехники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадняиизменениями 

показателей работоспособности; 

устанавливать связьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяивыявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную формуи составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизическихкачеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизического 

упражнения и возможностьювозникновениятравм и ушибов во время самостоятельныхзанятий 

физической культурой и спортом; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийнаоткрытых площадках 

и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техникивыполненияразучиваемыхупражнений,правилахпланированиясамостоятельныхзанятий 

физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физическихкачеств, сравнивать ихпоказатели с данными 

возрастно-половыхстандартов,составлятьпланы занятийнаосновеопределённыхправили 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 
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описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задачобучения;оцениватьэффективностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобразцом; 

наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическихупражненийдругими 

учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения; 

изучатьиколлективнообсуждатьтехнику«иллюстративногообразца»разучиваемого упражнения, 

рассматривать имоделироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможныепричиныихпоявления, 

выяснять способы их устранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональнойнаправленностью,выявлятьособенностиихвоздействиянасостояниеорганизма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплексыупражнений,самостоятельно разучивать 

сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной иигровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителяиправилаигрыпривозникновенииконфликтныхинестандартныхситуаций, 

признавать своё право и право других на ошибку, право наеё совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 

присовместныхтактическихдействияхвзащите инападении,терпимоотноситсякошибкамигроков своей 

команды и команды соперников; 

организовыватьоказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическойкультуройиспортом,применятьспособыиприёмыпомощивзависимостиотхарактера ипризнаков 

полученной травмы. 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты формирования функциональной грамотности. 

Стандарты подразумевают, что человек развивает функциональную грамотность в течениевсей жизни. 

Поэтомув школеважно уделить вниманиевозможностям длясаморазвитияи самообразования учеников. 

Формирование функциональной грамотности рассматривается с точки зрения направленийи 

соответствующих результатов: 

Читательская грамотность –способностьпонимать ииспользовать тексты, размышлятьо них, а также 

заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять знания и возможности в социальной 

жизни. 

Естественно-научная грамотность – Способность занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам, связанным с естественными науками: научно объяснять явления, понимать особенности 

естественно-научного исследования, интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства. 

Математическая грамотность – способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных практических контекстах. 

Финансовая грамотность – способность рационально распоряжаться деньгами, принимать разные 

финансовые решения, которые позволяют достигать личного финансового благополучия. 

Креативное мышление – способность создавать или иным образом воплощать в жизнь что-то новое. 

Глобальныекомпетенции–способностьуспешноприменятьзнания,умения,взгляды,отношения, ценности при 

взаимодействии сразличными людьми, при участии в решении глобальных проблем. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностнымирезультатамиработыявляетсяформированиеследующихумений: 

– оцениватьсвоювежливость; 

– определятьстепеньвежливостиприобщениилюдей(вежливо–невежливо–грубо); 

– осознавать важностьсоблюдения правил речевого этикета дляуспешного общения, установления 

добрых, уважительных взаимоотношений; 
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– осознаватьсвоюответственностьзапроизнесённоеилинаписанноеслово; 

– пониматьнеобходимостьдобрыхдел,подтверждающихдобрыеслова. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

– определятьстепеньуспешностивыполнения своей работы и работывсех,исходя из имеющихся 

критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

– осознаватьразнообразиетекстов(жанров),продуцируемыхлюдьмидлярешениякоммуникативных 

задач; 

– учитьсяподчинятьсвоёвысказываниезадачевзаимодействия; 
– анализироватьинформацию,представленную вразныхформах(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– перерабатыватьинформацию:осуществлятьподробный,краткийивыборочныйпересказтекста; 

– осуществлятьинформационнуюпереработкунаучно-учебноготекста:составлятьегоплан; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументироватьсвоюточкузрения,используявкачестведоказательстваправила,цитаты; 

– продуцироватьрассуждение,соблюдаяегоструктуру:тезис,аргументы,вывод; 
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план;представлять рисунок, схему;репетировать выступление и 

т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать 

уместные, эффективные речевые средства. 

Предметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихумений: 
– отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

– знатьособенностинеподготовленнойречи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 

– знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента,поздравления; 

– реализовыватьжанрыкомплимента,поздравлениясучётомкоммуникативнойситуации; 
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план;представлять рисунок, схему;репетировать выступление и 

т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 
аудио, видео) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать 

уместные, эффективные речевые средства. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры,насамостоятельныхзанятиях 

физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееёнарушения,планироватьих 

выполнение в режиме дня; 

составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаблюдениезапоказателямифизического 

развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения 

самостоятельных занятий; 
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осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнятькомплексы 

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурынаразвитиегибкости, координации 

и формирование телосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом 

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 
выполнятьупражненияввисахиупорахнанизкойгимнастическойперекладине(мальчики);в 

передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, 

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьразноимённымспособомвверх и по 

диагонали; 

выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапо учебнойдистанции; демонстрировать 

технику прыжка в длинус разбега способом «согнув ноги»; 

 

передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов —имитация 

передвижения); 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;приёмипередачамяча двумя 
руками от груди с места и в движении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумяруками снизуисверхусместаивдвижении,прямая нижняя 

подача); 

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередачамяча, удар 

по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

характеризоватьОлимпийскиеигрысовременностикакмеждународноекультурноеявление,роль Пьера 

де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, символики 

и ритуалов Игр; 

измерятьиндивидуальныепоказателифизическихкачеств,определятьихсоответствиевозрастным 

нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; контролировать режимы 

физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по внешним признакам во 

время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

готовитьместадлясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортомвсоответствиис 

правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбиратьупражненияоздоровительнойфизическойкультурыисоставлятьизнихкомплексы 

физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 

утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и 

анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять 

комбинациюнанизкомбревнеизстилизованныхобщеразвивающихисложно-координированных 

упражнений (девочки); 

выполнятьбеговыеупражнениясмаксимальнымускорением,использоватьихвсамостоятельных 

занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости; 

выполнятьпрыжокввысотусразбегаспособом«перешагивание», наблюдатьианализироватьего 

выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

выполнятьпередвижениеналыжаходновременнымодношажнымходом,наблюдатьи 
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анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибкиипредлагатьспособыустранения(длябесснежныхрайонов—имитацияпередвижения); 

выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(техническиедействиябез мяча;броскимячадвумяруками снизуиотгруди сместа; 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 

соперника;использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

футбол(ведениемячасразнойскоростьюпередвижения,сускорениемвразныхнаправлениях; 

ударпо катящемусямячусразбега;использованиеразученныхтехническихдействийвусловиях 

игровой деятельности); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

проводитьанализпричинзарождениясовременногоолимпийскогодвижения,давать 

характеристикуосновным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснятьположительноевлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитание 

личностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни; 

объяснятьпонятие«техникафизическихупражнений»,руководствоватьсяправиламитехнической 

подготовкиприсамостоятельномобучении новымфизическим упражнениям,проводитьпроцедуры 

оценивания техники их выполнения; 

составлятьпланысамостоятельныхзанятийфизическойитехническойподготовкой,распределять их в 

недельном и месячном циклах учебного года, оценивать ихоздоровительный эффект с 

помощью«индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

выполнятьлазаньепоканатувдваприёма(юноши)ипростейшиеакробатическиепирамидыв парах и 

тройках (девушки); 

составлятьисамостоятельноразучиватькомплексстеп-аэробики,включающийупражненияв 

ходьбе,прыжках,спрыгиванииизапрыгиваниисповоротами,разведениемрукиног(девушки); 

выполнятьстойкунаголовесопоройнарукиивключать еёвакробатическуюкомбинациюизранее освоенных 

упражнений (юноши); 

выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 

«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённойместности; 

выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюсяикатящуюсясразной 

скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременнымодношажнымходомиобратнововремяпрохожденияучебнойдистанции;наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация перехода); 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол(передача иловлямячапослеотскокаотпола;броскимячадвумя руками снизуиот груди в 

движении; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол(передачамячазаголовунасвоейплощадкеичерезсетку;использованиеразученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол(средние идлинныепередачи футбольногомяча;тактические действияпри выполнении 

угловогоудараи вбрасываниимячаиз-забоковойлинии;использованиеразученныхтехнических 

действий в условиях игровой деятельности); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 



Федеральнаяраб 

558 

 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

проводитьанализосновныхнаправленийразвитияфизическойкультурывРоссийскойФедерации, 

характеризовать содержание основных форм их организации; 

анализироватьпонятие«всестороннееигармоничноефизическоеразвитие»,раскрыватькритериии 

приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физической 

культурой и спортом; 

проводитьзанятияоздоровительнойгимнастикойпокоррекциииндивидуальнойформыосанкии избыточной 

массы тела; 

составлятьпланызанятияспортивнойтренировкой,определятьихцелевоесодержаниев 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

выполнятьгимнастическуюкомбинациюнагимнастическомбревнеизранееосвоенных 

упражнений сдобавлением элементов акробатикии ритмическойгимнастики(девушки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, 

кувыркавперёдисоскока;наблюдатьихвыполнениедругимиучащимисяисравниватьсзаданным 

образцом,анализироватьошибкиипричиныихпоявления,находитьспособыустранения(юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

техническиеособенностиввыполнениидругимиучащимися,выявлятьошибкиипредлагатьспособы 

устранения; 

выполнятьтестовыезаданиякомплексаГТОвбеговыхитехническихлегкоатлетических дисциплинах в 

соответствии с установленными требованиями к их технике; 

выполнятьпередвижениеналыжаходновременнымбесшажнымходом;переходспопеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных препятствий на 

лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; выполнять 

прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласованиисдыханием; 
демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол(передачамячаоднойрукой снизуиотплеча;бросоквкорзинудвумя иодной 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; 

тактическиедействиявзащитеинападении;использованиеразученныхтехническихитактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

футбол(ударыпонеподвижному,катящемусяилетящемумячусразбегавнутреннейивнешней 

частьюподъёмастопы;тактическиедействияигроковвнападенииизащите;использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыватьэффективностьегоформвпрофилактике вредных 

привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную и 

производственную деятельность; 

пониматьпользутуристскихподходовкакформыорганизацииздоровогообразажизни,выполнять 

правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и организации 

бивуака; 
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объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение,связьсхарактеромиособенностямипрофессиональнойдеятельности;понимать 

необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой учащихся 

общеобразовательной школы; 

использоватьприёмымассажаиприменятьихвпроцессесамостоятельныхзанятий физической 

культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, 

Генча,«задержкидыхания»;использоватьихдляпланированияиндивидуальныхзанятийспортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определятьхарактертравмиушибов,встречающихсянасамостоятельныхзанятияхфизическими 

упражнениями и во время активного отдыха,применять способы оказания первой помощи; 

составлятьивыполнятькомплексыупражненийизразученныхакробатическихупражненийс повышенными 

требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойперекладинеизразученных 

упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом 

«прогнувшись»(юноши); 

составлятьивыполнятькомпозициюупражненийчерлидингаспостроениемпирамид,элементами 

степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастикисвключениемэлементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствоватьтехникубеговыхипрыжковыхупражненийвпроцессесамостоятельныхзанятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамивпроцессесамостоятельныхзанятий технической 

подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; выполнять 

повороты кувырком, маятником; 

выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействоватьсигрокамисвоихкомандвусловияхигровойдеятельности,при организации 

тактических действий в нападении и защите; 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
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Пояснительнаязаписка 

 

Общая характеристика учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»(далее—ОДНКНР)для5—6классовобразовательныхорганизацийсоставленав 

соответствии с: 

требованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщего 

образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); 

требованиямикрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования 

(личностным, метапредметным, предметным); 

основнымиподходамикразвитиюиформированиюуниверсальныхучебныхдействий(УУД) для 

основного общего образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственностьс Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, а также 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени основного 

общегообразования,необходимостьформированиямежпредметныхсвязей.Такжевпрограмме 

учитывается, что данная дисциплина носит культурологический и воспитательный характер, 

что позволяет утверждать, что именно духовно-нравственное развитие обучающихся в духе 

общероссийскойгражданской идентичности на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей — важнейший результат обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностейкакзначимой части 

культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых 

национальныхприоритетовРоссийскойФедерации,способствующихдальнейшейгуманизации 

иразвитиюроссийскогообщества,формированиюгражданской идентичностиуподрастающих 

поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к традиционным 

российскимдуховно-нравственнымценностямотносятсяжизнь,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 и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единствонародовРоссии.Именнотрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности 

объединяют Россию как многонациональное и многоконфессиональное государство, лежат в 

основе представлений о гражданской идентичности как ключевом ориентире духовно- 

нравственного развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который 

формируетсясучётомнациональныхистратегическихприоритетовроссийскогообщества, 

культурно-историческихтрадицийвсехнародовРоссии, духовно-нравственных ценностей, 

присущих ей на протяжении всей её истории. 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получаютвозможность систематизировать, 

расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем 

роднойстраны,находитьвисториироссийскогообществасущественныесвязистрадиционной 

духовно-нравственной культурой России, определять свою идентичность как члена семьи, 
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духовно-нравственныеценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с 

принципамикультурологичностиикультуросообразности,научностисодержанияиподходак 

отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязяхмеждуматериальнойидуховнойкультурой,обусловленностикультурныхреалий 

современногообществаегодуховно-нравственнымобликом.Изучаютсяосновныекомпоненты 

культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно-нравственногоразвития народовРоссии. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознаниесебякакгражданинасвоегоОтечества),формированиеисторическойпамяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне 

(собственнаяидентичность,осознаннаякакчастьмалойРодины,семьиисемейныхтрадиций, 

этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичностив преподавании означает важность культурологического, а 

не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной 
ангажированностивсодержаниипредметаи его смысловых акцентах. 

Принципнаучностиподходовисодержаниявпреподаванииданнойдисциплиныозначаетважностьт

ерминологическогоединства,необходимостьосвоенияосновныхнаучных подходовк 

рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания 

культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к 

этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологиивключает 
отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 

5—6 классов, когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, 

содержанию гуманитарных и общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР 

включает осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского 

единстванародовРоссиикакосновополагающегоэлементаввоспитаниипатриотизмаилюбви к 

Родине. Данный принцип должен быть реализован через поиск объединяющих черт в 

духовно-нравственной жизни народовРоссии, ихкультуре,религиииисторическомразвитии. 

Одним из средств повышения качества образования является формирование функциональной 

грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей международных 

исследований. Функциональная грамотность прослеживается через предметные, метапредметные и 

личностныерезультатыиподразумевает,чтоученикиовладеютключевымикомпетенциями,которые 

позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий и в общественно- 

социальной сфере жизни. Для достижения этих целей при проектировании уроков включаются 

различные виды заданий по формированию функциональной грамотности, содержащиеся в Банках 

заданий разных уровней. Кроме того в программах внеурочной деятельности включены задания по 

формированию функциональной грамотности. 

Целиизученияучебногокурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 

Целями изучения учебного курса являются: 
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культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

■  создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию 

своей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

формированиеисохранениеуважениякценностямиубеждениямпредставителейразных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений; 

■  идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 
исторического и цивилизационного развитиястраны. 

Целикурсаопределяютследующиезадачи: 

■  овладениепредметнымикомпетенциями,имеющимипреимущественноезначениедля 

формирования гражданской идентичностиобучающегося; 

■  приобретениеиусвоениезнанийонормахобщественнойморалиинравственности как 

основополагающих элементах духовнойкультуры современного общества; 

■  развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм 

для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 
отцовству и материнству; 

■  становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности 

вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и 

сохранении собственнойкультурной 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 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

■  воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

■  содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формированиепатриотизмакакформыгражданскогосамосознания черезпониманиероли 

личностивисторииикультуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

Изучениекурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя: 

■  расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культурыисветскойэтики, окружающего мира,литературного чтенияидругих 

предметов начальной школы; 

■  углублениюпредставлений о светской этике, религиозной культуренародовРоссии, их роли в 

развитии современного общества; 

■  формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступковснравственнымиидеалами,наосознаниесвоихобязанностейпередобществом и 

государством; 

■  воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям 

другой культуры, умению принимать иценить ценности других культур, находить в них 
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■  пробуждениюинтересаккультуредругихнародов,проявлениюуважения,способности 

ксотрудничеству,взаимодействиюнаоснове 

■  поискаобщихкультурныхстратегийиидеалов; 
■  осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над 

потребительскими и эгоистическими; 

■  раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющихсветскостьидуховность; 

■  формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию 

общества в целом; 

• получению научных представлений о культуреи её функциях, особенностяхвзаимодействия с 

социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в анализе и 

изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном 

обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе осознания 

главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и культурно- 

исторических процессах; 

■  развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Местокурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»вучебномплане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общегообразованияпредметнаяобласть«Основыдуховно-нравственнойкультурынародов 

России» является обязательнойдля изучения. 

Даннаяпрограмманаправленанаизучениекурса«Основыдуховно-нравственнойкультуры 

народов России» в 5—6 классах. 

Вцеляхреализациинастоящейпрограммынаизучениекурсанауровнеосновногообщего 

образования отводится 34 часана каждый учебный год, неменее1учебногочасав неделю. 

 

Содержаниеучебногокурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»5 класс (34 

ч.) 

Тематическийблок1. 

«Россия—нашобщий дом» 

Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и 

нравственности.Русскийязыкиединоекультурноепространство.Рискииугрозыдуховно- 

нравственной культуре народов России. 

Тема2.Нашдом—Россия. 

Россия—многонациональнаястрана.МногонациональныйнародРоссийскойФедерации. Россия 

как общий дом. Дружба народов. 

Тема3.Языкиистория. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история?Языккакинструмент 

культуры.Важностькоммуникациимеждулюдьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема4.Русскийязык—языкобщенияиязыквозможностей.Русскийязык—основа 
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Русскийязыккаккультурообразующийпроектиязыкмежнациональногообщения.Важность 

общего языка для всех народов 

России. Возможности, которыедаётрусскийязык. Тема5. 

Истокироднойкультуры. 

Чтотакоекультура.Культураиприрода. Ролькультурывжизниобщества.Многообразие культур и 

его причины. Единствокультурного пространстваРоссии. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Материальнаякультура:архитектура,одежда,пища,транспорт,техника.Связьмежду 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностямиобщества. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Духовно-нравственнаякультура.Искусство,наука,духовностьМораль,нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как 

реализация ценностей. 

Тема8.Культураирелигия. 

Религияикультура.Чтотакое религия, еёрольвжизниобществаичеловека.Государствообразующие 

религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема9.Культураиобразование. 

Зачемнужноучиться?Культуракакспособполучениянужныхзнаний.Образованиекакключ к 

социализации и духовно- нравственномуразвитию человека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

ЕдинствокультурнародовРоссии.Чтозначитбытькультурнымчеловеком?Знаниео культуре 

народовРоссии. 

Тематическийблок2. 

«Семьяидуховно-нравственныеценности» 

Тема11.Семья—хранительдуховныхценностей. 

Семья—базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура.Помощь 
сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

СемейныетрадициинародовРоссии.Межнациональныесемьи. Семейноевоспитаниекак 

трансляция ценностей. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии.Произведенияустногопоэтического творчества 

(сказки, 

поговорки ит.д.)осемьеи семейныхобязанностях.Семьявлитературеипроизведениях разных 

видов искусства. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда. 

Рольнравственных нормв благополучиисемьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире (практическоезанятие).Рассказосвоейсемье(с 

использованием фотографий, книг, 
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Тематическийблок3. 

«Духовно-нравственноебогатстволичности» 

Тема17.Личность—общество—культура. 

Чтоделает человекачеловеком?Почемучеловекнеможетжитьвнеобщества.Связьмежду 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема18.Духовныймирчеловека.Человек—творецкультуры.Культуракакдуховныймир человека. 

Мораль. Нравственность.Патриотизм.Реализация ценностейв культуре. 

Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новациив культуре. Границы 

культур. Созидательный труд.Важностьтруда кактворческойдеятельности,какреализации. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности.Моральинравственностьвжизни человека. 

Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь 

кблизким. 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии» 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Чтотакоеисторияипочемуонаважна?Историясемьи —частьисториинарода,государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. Пре- 

емственность поколений. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Литературакакхудожественноеосмыслениедействительности.Отсказкикроману.Зачем нужны 

литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействиекультур.Межпоколеннаяимежкультурнаятрансляция.Обменценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования 

общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, достоинство, права и 

свободычеловека,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,историческаяпамять ипреемственностьпоколений, 

единствонародовРоссии. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие.Историческиеисоциальныепричины 

культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина — частьобщего 

Отечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Чтотакоепраздник?Почемупраздникиважны.ПраздничныетрадициивРоссии.Народные 

праздники как память культуры,как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии. 

Памятникикакчастькультуры:исторические,художественные,архитектурные.Культуракак 

память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка.Музыкальныепроизведения.Музыкакакформавыраженияэмоциональныхсвязей между 

людьми. Народныеинструменты.Историянародавегомузыкеиинструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 
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искусству.Храмовыеросписиифольклорныеорнаменты.Живопись,графика.Выдающиеся 

художники разных народов России. 

Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии.Пословицыипоговорки.Эпосисказка. 

Фольклоркакотражение истории народа и его ценностей, морали и нравственности. 

Национальнаялитература.Богатствокультурынародавеголитературе. 

Тема30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом(практическоезанятие). Рассказ 

о бытовых традициях своей семьи, народа, региона.Доклад с использованием разнообразного 

зрительного ряда и других источников. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

ГеографиякультурРоссии.Россиякаккультурнаякарта. 

Описаниерегионоввсоответствиисихособенностями. 

Тема32.Единствостраны—залогбудущегоРоссии. 

Россия—единаястрана.Русскиймир.Общаяистория,сходствокультурныхтрадиций, единые 

духовно-нравственные ценностинародов России. 

 

6класс(34ч) 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность» 

Тема1.Миркультуры:егоструктура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной 

культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно- 
техническийпрогресскакодинизисточниковформированиясоциальногооблика общества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в 

обществесмногообразиемкультур.Сохранениеиподдержкапринциповтолерантностии уважения 

ко всем культурам народов России. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

историческиепериоды.Многообразиекультурныхукладовкакрезультатисторического развития 

народов России. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный.Производительностьтруда. Разделение труда. 

Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такое 

технологии и как они влияют на культуру и ценности общества? 

Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии.Представлениеобосновных этапахв истории 

образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важность 

образованиядлясовременногомира.Образованиекактрансляциякультурныхсмыслов,как способ 

передачи ценностей. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека. 

ПраваиобязанностичеловекавкультурнойтрадициинародовРоссии.Праваисвободы 

человека и гражданина, обозначенные в КонституцииРоссийскойФедерации. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 

Миррелигийвистории.РелигиинародовРоссиисегодня.Государствообразующиеи традиционные 
религии как источник духовно-нравственныхценностей. 
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Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). Федеральнаяраб 

Современноеобщество:егопортрет.Проект:описаниесамыхважныхчертсовременного общества с 

точки зрения материальнойи духовной культуры народов России. 

Тематическийблок2. 

«Человекиегоотражениевкультуре» 

Тема9.Какимдолженбытьчеловек?Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и равенство в 

правах.Свободакакценность.Долгкакеё ограничение. Общество какрегулятор свободы. 

Свойстваикачествачеловека,егообразвкультуренародовРоссии,единствочеловеческих качеств. 

Единство духовной жизни. 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии.Социальноеизмерениечеловека. Детство, 

взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. Необходимость развития во 

взаимодействии с другими людьми. Самостоятельностькак ценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Религия как источник нравственностии гуманистическогомышления.Нравственныйидеал 

человекав традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеичеловеческом. 

Гуманитарноезнаниеиегоособенности.Культуракаксамопознание.Этика.Эстетика.Право в 

контексте духовно-нравственныхценностей. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 

Чтотакоеэтика.Доброиегопроявлениявреальнойжизни. Чтозначитбытьнравственным. Почему 

нравственность важна? 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 
Автобиографияиавтопортрет: ктояичтоя люблю.Какустроенамояжизнь. Выполнение проекта. 

Тематическийблок3. 

«Человеккакчленобщества» 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком. 

Чтотакоетруд.Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость.Безделье,лень,тунеядство. Трудолюбие, 

подвиг труда, ответственность.Общественная оценка труда. 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование.Героизмна войне. Подвиг в мирное 

время. Милосердие, взаимопомощь. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.Человеквсоциальном 

измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы. Этика 

предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема18.Проблемысовременногообществакакотражениеегодуховно-нравственного 

самосознания. 

Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. 

Отражениеэтих явлений в культуре общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Милосердие.Взаимопомощь.Социальноеслужение.Благотворительность.Волонтёрство. 

Общественныеблага. 

Тема20.Гуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственнойкультурынародов 
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России. 

Гуманизм.Истокигуманистическогомышления.Философиягуманизма.Проявления 

гуманизма в историко-культурном наследиинародовРоссии. 

Федеральнаяраб 

Тема21.Социальныепрофессии;ихважностьдлясохранениядуховно-нравственногооблика общества. 

Социальныепрофессии:врач,учитель,пожарный,полицейский,социальныйработник. 

Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этих профессий. 

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственный долг. 

Меценаты,философы,религиозныелидеры,врачи,учёные,педагоги.Важностьмеценатства для 

духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в целом. 

Тема23.ВыдающиесяучёныеРоссии.Наукакак источниксоциальногоидуховного прогресса 

общества. 

УчёныеРоссии.Почемуважнопомнитьисториюнауки.Вкладнаукивблагополучиестраны. 

Важность морали и нравственности в науке,в деятельности учёных. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Трудкаксамореализация,каквкладвобщество.Рассказосвоейбудущейпрофессии. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм» 

Тема25.Гражданин. 

Родинаигражданство,ихвзаимосвязь.Чтоделаетчеловекагражданином.Нравственные 
качества гражданина. 

Тема26.Патриотизм. 

Патриотизм.Толерантность.Уважениекдругимнародамиихистории.Важностьпатриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг? 

Войнаимир.РользнаниявзащитеРодины.Долггражданинапередобщество.Военные 

подвиги.Честь.Доблесть. 

Тема28.Государство.Россия—нашаРодина. 

Государствокакобъединяющееначало.Социальнаясторонаправаигосударства.Чтотакое закон. 

Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. 

Российскаягражданскаяидентичность. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 

Какимикачествамидолженобладатьчеловеккакгражданин. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие).Портрет школы иликласса через 

добрые дела. 

Тема31.Человек: какойон?(практическоезанятие). 

Человек.Егообразывкультуре. Духовность инравственностькакважнейшиекачества человека. 

ТемаЧеловекикультура(проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?». 

 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногокурса 

«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»науровнеосновногообщегообразования 

Личностныерезультаты 

Планируемыерезультатыосвоениякурсапредставляютсобойсистемуведущихцелевых 
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содержательнуюосновуобразовательнойпрограммы. 

Личностныерезультатыосвоениякурсадостигаютсявединстве учебной и воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности;готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы;наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней 

позицииличностикак особогоценностного отношения ксебе,окружающимлюдями жизни в 

целом. 

1. Патриотическоевоспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящемумногонациональногонародаРоссиичерезпредставленияобисторическойроли 

культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 

становлении российскойгосударственности . 

2. Гражданскоевоспитание 

Осознанностьсвоейгражданскойидентичностичереззнаниеистории,языка,культурысвоего 

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 наих основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность понимания и 

принятия гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского обществаспомощьювоспитания способностик духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения крелигиознымчувствам,взглядамлюдейилиих отсутствию. 

3. Ценностипознавательнойдеятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения кучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучениюипознаниючерезразвитиеспособностейкдуховномураз-витию,нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиознымчувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственноевоспитание 

Сформированностьосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории,культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовродногокрая,России и 

народов мира; 

освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппах и 

сообществах, включая взрослыеи социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решенииморальных 

проблем на основе личностноговы-бора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;осознание значения 

семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливоеотношение к членам своей семьи через знание основных нормморали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

готовность на их основе ксознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потреблении. 
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Метапредметные результатыосвоения курса включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, кучастиюв построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с 

информацией:восприятиеисозданиеинформационныхтекстоввразличных 

форматах,втомчислецифровых,сучётомназначенияинформациииеёаудитории. 

1. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

■   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, поаналогии) и делать выводы (логические УУД); 

■   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (знаково-символические / моделирование); 

■  смысловоечтение; 

■   развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

2. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

■   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты наоснове согласования позиций и учётаинтересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение (учебноесотрудничество); 

■   умениеосознанноиспользовать речевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

■   формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

■   умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна- 

вательной 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 рам- ках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией(контрольи 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. 
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Предметные результатыосвоения курса включают освоение научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметнойобласти; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании проектов. 

 

5 класс 

Тематическийблок1.«Россия—нашобщийдом» 

Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

■   Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 
формирования личности гражданина России; 

■   иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 

■   понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- нравственным развитием 

личности и социальным поведением. 

Тема2.Нашдом—Россия 

■   Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федерации,егомирномхарактереипричинахегоформирования; 

■   знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурныхразличий; 

■   понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 

обосновывать их необходимость. 

Тема3.Языкиистория 

■   Знатьипонимать,чтотакоеязык,каковыважностьегоизученияивлияниена 

миропонимание личности; 

■   иметьбазовыепредставленияоформированииязыкакакносителядуховно-нравственных 

смыслов культуры; 

■   понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в 

организациимежкультурного диалога и взаимодействия; 

■   обосновыватьсвоёпониманиенеобходимостинравственнойчистотыязыка,важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема4.Русскийязык—языкобщенияиязыквозможностей 

■   Иметь базовыепредставленияопроисхождениииразвитии русского языка,его 

взаимосвязи с языками других народов России; 

■   знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народов 

России, важность его для существованиягосударства и общества; 

■   понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но и 

историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

■   иметьпредставлениеонравственныхкатегорияхрусскогоязыкаи ихпроисхождении. 

Тема 5.Истокироднойкультуры 

■  Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 

■   осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 

культурного многообразия; 

■   уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины. 
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■  Иметьпредставлениеобартефактахкультуры; 

■   иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, 

охоте, рыболовстве; 

■   понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и про явлениями духовной 

культуры; 

■   понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этно-сами. 

Тема7.Духовная культура 

■  Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука»,«религия»; 

■  знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность»,«духовныеценности», 

«духовность»надоступномдляобучающихсяуровнеосмысления; 

■  пониматьсмысливзаимосвязьназванныхтерминовсформамиихрепрезентациивкультуре; 

■   осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 

■   знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема8.Культураирелигия 

■   Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснить еёрольвжизниобществаи основные 

социально-культурные функции; 

■  осознавать связь религии иморали; 

■  пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародовРоссии; 

■   уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссии и их картины мира. 

Тема 9.Культураиобразование 

■   Характеризоватьтермин«образование»иуметьобосноватьеговажностьдляличностии 

общества; 

■  иметьпредставлениеобосновныхступеняхобразованиявРоссиииихнеобходимости; 

■  пониматьвзаимосвязькультурыиобразованностичеловека; 

■   приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованиемиличностными 

профессиональным ростом 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 озакономерностях развитиякультурыи истории 

народов, их культурных особенностях; 

■   выделятьобщееиединичноев культуренаосновепредметныхзнанийокультуресвоего 

народа; 

■   предполагатьидоказывать наличие взаимосвязи междукультуройидуховно-нравственными 

ценностями на основе местнойкультурно-историческойспецифики; 

■   обосновыватьважностьсохранения культурного многообразиякак источника духовно- 

нравственных ценностей, моралии нравственности современногообщества. 

Тематическийблок2. 

«Семьяидуховно-нравственныеценности» 

Тема11.Семья—хранительдуховныхценностей 

■  Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; 

■   иметьпредставлениео взаимосвязях между типомкультурыиособенностямисемейного 

быта и отношений в семье; 

■   осознаватьзначениетермина«поколение»иеговзаимосвязьскультурнымиособенностями 

своего времени; 

■  уметьсоставитьрассказосвоей семьевсоответствиискультурно-историческимиусловиями 
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■  пониматьиобосновыватьтакиепонятия,как«счастливаясемья»,«семейноесчастье»; 

■   осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную 

роль; 

■   понимать смысл терминов «сиротство», «социальноесиротство»,обосновывать нравственную 

важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи 

■  Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»; 

■  осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами«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 

элементах семейных отношений; 

■  знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультурысобственногоэтноса; 
■   уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной 

семьи; 

■   осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, 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 в литературных произведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художествен- ной 

культуры; 

■   понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 
иллюстративного материала. 

Тема15.Трудвисториисемьи 

■  Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашний труд; 

■   пониматьиуметьобъяснятьспецификусемьикаксоциальногоинститута,характеризовать роль 

домашнего труда и распределениеэкономическихфункцийв семье; 

■   осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой ималойсемей; 

■   характеризоватьраспределениесемейного труда иосознаватьего важностьдля укрепления 

целостности семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие) 
■   Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственнойсемьи; 

■   выделять особенности духовной культуры семьи в фольклореи культуре различных народов 

на основе предметных знанийо культуре своего народа; 

■   предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культуройидуховно-нравственными 

ценностями семьи; 

■   обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственностикак факторакультурнойпреемственности. 

Тематическийблок3. 

«Духовно-нравственноебогатстволичности» 
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■  Знатьипониматьзначение термина «человек» вконтекстедуховно-нравственнойкультуры; 

■   уметьобосноватьвзаимосвязь ивзаимообусловленность человека и общества, человека и 

культуры; 

■   понимать и объяснятьразличия между обоснованием термина «личность» в быту, 

вконтекстекультуры итворчества; 

■   знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

■   Знатьзначениетермина«творчество»внесколькихаспектахипониматьграницыих 
применимости; 

■  осознаватьидоказыватьважностьморально-нравственныхограниченийвтворчестве; 

■   обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей 

человека; 

■  доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; 

■   знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19.Личностьидуховно-нравственныеценности 

■  Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностивжизничеловека; 

■  обосновыватьпроисхождениедуховныхценностей,пониманиеидеаловдобраизла; 

■  понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь»,«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм», 

«патриотизм», 

«любовькблизким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии» 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность 

■   Пониматьи уметь объяснять суть термина «история», знатьосновные исторические периоды 

и уметь выделять их сущностныечерты; 

■  иметьпредставлениеозначенииифункцияхизученияистории; 

■   осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знатьо 

существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важность 

изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема21.Литературакакязыккультуры 

■  Знатьипониматьотличиялитературыотдругихвидовхудожественноготворчества; 

■   рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературногоязыка; 

■   обосновыватьидоказыватьважностьлитературыкаккультурногоявления,какформы 

трансляции культурных ценностей; 

■   находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур 

■   Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» 

как формах распространения иобогащениядуховно-нравственныхидеаловобщества; 

■  пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаследия; 

■   знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как 

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийского народа 

■   Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно- нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательныйтруд,приоритетдуховногонадматериальным,гуманизм,милосердие, 
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справедливость,коллективизм,взаимопомощь,историческаяпа-мятьипреемственностьпоколений, 
единство народов России с опорой на культурные и исторические особенности российского 
народа: 

■   осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей 

российского общества и уметь доказыватьэто. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие 

■  Пониматьпринципыфедеративного устройства Россиииконцепт«полиэтничность»; 

■   называть основныеэтносыРоссийской Федерации ирегионы,гдеонитрадиционно 

проживают; 

■   уметьобъяснитьзначениесловосочетаний«многонациональныйнародРоссийской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

■  пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации; 
■   демонстрировать готовность к сохранению межнациональногоимежрелигиозногосогласия в 

России; 

■   уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обосновыватьихзначениеи причины. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии 

■   Иметьпредставлениеоприродепраздниковиобосновыватьихважностькакэлементов 

культуры; 

■  устанавливатьвзаимосвязьпраздникови культурногоуклада; 

■  различатьосновныетипыпраздников; 

■  уметьрассказыватьопраздничныхтрадицияхнародовРоссииисобственнойсемьи; 

■  анализироватьсвязьпраздниковиистории,культурынародовРоссии; 

■  пониматьосновнойсмыслсемейныхпраздников: 

■  определятьнравственныйсмыслпраздниковнародовРоссии; 

■   осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственныхидеалов. 

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-техническогоразвития и 

типами жилищ; 

■   осознаватьиуметьобъяснятьвзаимосвязьмеждуособенностямиархитектурыидуховно- 

нравственными ценностями народовРоссии; 

■   устанавливатьсвязьмеждуисториейпамятникаиисториейкрая,характеризоватьпамятники 

историиикультуры; 

■   иметьпредставлениеонравственноминаучномсмыслекраеведческойработы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России 

■   Знать и понимать отличия музыки от других видовхудожественноготворчества, рассказывать 

об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства 

музыкального языка; 

■   обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, какформы трансляции 

культурных ценностей; 

■   находить и обозначать средства выражения морального и нравственногосмысламузыкальных 

произведений; 

■   знатьосновныетемымузыкальноготворчестванародовРоссии,народныеинструменты 

Тема28. ИзобразительноеискусствонародовРоссии 

■   Знатьипониматьотличияизобразительногоискусстваотдругихвидовхудожественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного 
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■  уметьобъяснить,чтотакоескульптура,живопись,графика,фольклорныеорнаменты; 

■   обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, 

как формы трансляции культурных ценностей; 

■   находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

■   знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. 

Тема 29.ФольклорилитературанародовРоссии 

■   Знатьипонимать, чтотакоепословицыипоговорки,обосновыватьважностьи нужностьэтих 

языковых выразительныхсредств; 

■  пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф,сказка,былина,песня; 

■   восприниматьи объяснятьна примерах важностьпониманияфольклоракакотражения 

истории народа и его ценностей, морали инравственности; 

■  знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительныесредства; 

■   оцениватьморально-нравственныйпотенциалнациональнойлитературы. 
Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

■   Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природнымиусловиями проживания 

народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

■   уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно- 

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

■   уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступномдля шестиклассников 

уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

■   понимать иуметь показывать напримерах значениетаких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким 

через бытовые традиции народов своего края. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие) 

■   Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

■  понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 

■   описыватьотдельныеобластикультурнойкартывсоответствии с их особенностями. 

Тема32.Единствостраны—залогбудущегоРоссии 

■   Знать иуметьобъяснитьзначение и рольобщих элементов вкультуре народовРоссиидля 

обоснования её территориального,политического иэкономического единства; 

■   понимать и доказывать важностьи преимущества этого единства передтребованиями 

национального самоопределения отдельныхэтносов. 

6 класс 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность» 

Тема1.Миркультуры:егоструктура 

■  Знатьиуметьобъяснитьструктурукультурыкаксоциальногоявления; 

■  пониматьспецификусоциальныхявлений,ихключевыеотличияотприродныхявлений; 

■   уметьдоказыватьсвязьмеждуэтапомразвитияматериальной культурыисоциальной 

структурой общества, их взаимосвязьс духовно-нравственным состояниемобщества; 

■  пониматьзависимостьсоциальныхпроцессовоткультурно-историческихпроцессов; 

■   уметьобъяснитьвзаимосвязьмеждунаучно-техническимпрогрессом и этапами развития 

социума. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов 

■  Характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии; 

■   знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их на 

административной карте России; 

■  пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьфедеративногоустройствавполиэтничном 
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■  объяснятьпринциправенстваправкаждогочеловека,внезависимостиотего 

принадлежностиктомуилииномународу; 

■  пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации; 

■   демонстрировать готовность к сохранению межнациональногоимежрелигиозногосогласия в 

России; 

■   характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богатство 

нашей многонациональной Родины. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры 

■  Пониматьсмыслпонятия«домашнеехозяйство»ихарактеризоватьеготипы; 

■   понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностьюнародовРоссиииособенностями 

исторического периода; 

■   находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов Россииотих локализации 

в конкретных климатических, географических и культурно-исторических условиях. 

Тема4.Прогресс: техническийисоциальный 

■   Знать, чтотакоетруд,производительность трудаиразделениетруда, характеризовать их роль и 

значение в истории исовременномобществе; 

■   осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного и 

добросовестного труда длясозданиясоциальноиэкономическиблагоприятнойсреды; 

■   демонстрироватьпониманиеролиобслуживающеготруда,егосоциальнойидуховно- 

нравственной важности; 

■   пониматьвзаимосвязимеждумеханизациейдомашнеготруда иизменениямисоциальных 

взаимосвязейвобществе; 

■   осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуруиценностиобщества. 

Тема 5. Образованиев культуренародовРоссии 

■   Иметьпредставлениеобисторииобразованияиегороливобщественаразличныхэтапах его 
развития; 

■   пониматьиобосновыватьрольценностейвобществе,ихзависимость отпроцесса 

познания; 

■   пониматьспецификукаждойступениобразования,еёрольвсовременныхобщественных 

процессах; 

■  обосновыватьважностьобразованиявсовременноммиреиценностьзнания; 

■   характеризоватьобразованиекакчастьпроцессаформированиядуховно-нравственных 

ориентиров человека. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека 

■  Знатьтермины«правачеловека»,«естественныеправачеловека»,«правоваякультура»: 

■  характеризоватьисториюформированиякомплексапонятий,связанныхсправами; 

■   пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиииобязанности 

человека; 

■  пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека; 

■   пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьсохраненияпаритета между правами и 

обязанностями человека в обществе; 

■   приводитьпримерыформированияправовойкультурыизистории народов России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие 

■  Знатьипониматьсмыслтерминов«религия»,«конфессия», 

«атеизм»,«свободомыслие»; 

■  характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии; 

■   знать и уметь объяснять рольрелигии в истории и на современном этапе 

общественногоразвития; 

■  пониматьиобосновыватьрольрелигийкакисточникакультурногоразвитияобщества. 
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■  Характеризоватьосновныепроцессы,протекающиевсовременномобществе,егодуховно- 

нравственныеориентиры; 

■   понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и общества в 

целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

■   называть и характеризовать основные источники этого процесса; уметь доказывать 

теоретические положения, выдвинутые ранеенапримерахизисторииикультурыРоссии. Тематический 

блок 2. «Человек и егоотражение в культуре» 

Тема9.Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека 

■   Объяснять,какпроявляетсяморальинравственность черезописаниеличныхкачеств 

человека; 

■   осознавать,какиеличностныекачествасоотносятсястемиилиинымиморальнымии 

нравственными ценностями; 

■  пониматьразличиямеждуэтикойиэтикетомиихвзаимосвязь; 

■   обосновыватьидоказывать ценность свободыкакзалогаблагополучия общества, уваженияк 

правам человека, его местуи роли вобщественных процессах; 

■  характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода», 

«ответственность»,«право»и«долг»; 

■   пониматьважностьколлективизмакакценностисовременной Россиииегоприоритетперед 
идеологиейиндивидуализма; 

■   приводитьпримерыидеаловчеловекависторико-культурномпространствесовременной 

России. 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии 

■  Пониматьразличиемеждупроцессамиантропогенезаиантропосоциогенеза; 

■   характеризоватьпроцессвзрослениячеловекаиегоосновныеэтапы,атакжепотребности человека 

для гармоничного развития и существования на каждом из этапов; 

■   обосновыватьважностьвзаимодействиячеловекаиобщества,характеризовать негативные 

эффектысоциальнойизоляции; 

■   знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в развитии 

личности, во взаимодействии с другимилюдьми. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности 

■  Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 

■  знатьиуметьизлагатьнравственныепринципыгосударствообразующихконфессийРоссии; 

■   знать основные требования к нравственному идеалу человека вгосударствообразующих 

религияхсовременнойРоссии; 

■   уметьобосновыватьважностьрелигиозныхморальныхинравственныхценностейдля 

современного общества. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке 

■  Пониматьихарактеризовать смыслпонятия«гуманитарноезнание»; 

■   определятьнравственныйсмыслгуманитарногознания,егосистемообразующуюрольв 
современной культуре; 

■   характеризоватьпонятие«культура»какпроцесссамопознанияобщества,как его 

внутреннюю самоактуализацию; 

■   осознаватьидоказыватьвзаимосвязьразличныхобластейгуманитарногознания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры 

■  Характеризоватьмногосторонностьпонятия«этика»; 

■  пониматьособенностиэтикикакнауки; 

■   объяснятьпонятия«добро»и«зло»спомощьюпримероввисторииикультуренародов 

России и соотносить их с личным опытом; 

■  обосновыватьважностьинеобходимостьнравственностидлясоциальногоблагополучия 
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Тема14.Самопознание(практическоезанятие) 

■  Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», 

«рефлексия»; 

■   уметь соотносить понятия «мораль»,«нравственность»,«ценности» с самопознанием и 

рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 

■  доказыватьиобосновыватьсвоинравственныеубеждения. 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества» 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком 

■  Характеризоватьважностьтрудаиегорольвсовременномобществе; 

■  соотноситьпонятия«добросовестныйтруд»и«экономическоеблагополучие»; 

■   объяснятьпонятия «безделье», «лень», «тунеядство»; понимать важность иуметь 
обосновать необходимость их преодоления для самого себя; 

■  оцениватьобщественныепроцессывобластиобщественнойоценкитруда; 

■   осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовыхподвигов,социальной 

ответственностиза свойтруд; 

■  объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 

■  знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»,соднойстороны,и 

«трудолюбие»,«подвигтруда»,«ответственность»,сдругойстороны,атакже«общественная оценка 
труда». 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

■  Характеризоватьпонятия«подвиг»,«героизм»,«самопожертвование»; 

■  пониматьотличияподвиганавойнеивмирноевремя; 

■  уметьдоказыватьважностьгероическихпримеровдляжизниобщества; 

■  знатьиназыватьгероевсовременногообществаиисторическихличностей; 
■   обосновыватьразграничениепонятий«героизм»и«псевдогероизм»череззначимостьдля 

общества и понимание последствий. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние 

■  Характеризоватьпонятие«социальныеотношения»; 

■   понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к его 

нравственному и духовному развитию; 

■  осознаватьрольмалыхибольшихсоциальныхгруппвнравственномсостоянииличности; 

■  обосновыватьпонятия«дружба»,«предательство»,«честь», 

«коллективизм»иприводитьпримерыизистории,культурыилитературы; 

■   обосновыватьважностьинаходитьнравственныеоснованиясоциальнойвзаимопомощи, в 

том числе благотворительности; 

■   пониматьихарактеризоватьпонятие«этикапредпринимательства»всоциальномаспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания 

■   Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как 

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных 

идеалов и ценностей; 

■   приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство»; 

знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания 

уровне; 

■   обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а также 

необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений 

■  Характеризоватьпонятия«благотворительность»,«меценатство»,«милосердие», 

«волонтерство»,«социальныйпроект», 
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«гражданскаяисоциальнаяответственность»,«общественные блага», «коллективизм» в их 
взаимосвязи; 

■   анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, 

добровольной помощи, взаимовыручкиу представителей разных этносов и религий; 

■   уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтёрских и 

социальных проектах в регионе своегопроживания. 

Тема20.Гуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственнойкультурынародов России 

■   Характеризоватьпонятие«гуманизм»как источникдуховно-нравственныхценностей 
российского народа; 

■   находить и обосновывать проявления гуманизма в историко- культурномнаследиинародов 

России; 

■   знатьипониматьважностьгуманизмадляформированиявысоконравственнойличности, 

государственной политики, взаимоотношений в обществе; 
■  находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовременнойкультуре. 

Тема21.Социальныепрофессии;ихважностьдлясохранениядуховно-нравственногооблика 

общества 

■  Характеризоватьпонятия«социальныепрофессии»,«помогающиепрофессии»; 

■   иметьпредставлениеодуховно-нравственныхкачествах,необходимых представителям 

социальных профессий; 

■  осознавать иобосновыватьответственностьличностипривыборесоциальныхпрофессий; 

■   приводитьпримерыизлитературы иистории, современнойжизни,подтверждающиеданную 

точку зрения. 

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственныйдолг 

■  Характеризоватьпонятие«благотворительность»иегоэволюциювисторииРоссии; 

■   доказыватьважностьмеценатствав современномобществедля обществавцеломидля 

духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

■   характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать еговажнуюрольвжизни 
общества; 

■  приводитьпримерывыдающихсяблаготворителейвисторииисовременнойРоссии; 

■   понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской деятельности, 

аргументированно объяснять её важность. 

Тема23.ВыдающиесяучёныеРоссии.Наукакакисточниксоциальногоидуховногопрогресса 

общества 

■  Характеризоватьпонятие«наука»; 

■   уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, 

прослеживать её связь с научно-техническими социальным прогрессом; 

■  называтьименавыдающихсяучёных России; 

■   обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования научного 

знания; 

■   характеризоватьидоказывать важностьнаукидляблагополучия общества, страны и 

государства; 

■   обосновывать важность морали и нравственности в науке, еёроль и вклад в 
доказательствоэтих понятий. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие) 

■   Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в 
определённой профессии; 

■   обосновыватьпреимуществавыбраннойпрофессии,характеризоватьеёвкладвобщество; 

называтьдуховно-нравственныекачествачеловека,необходимыевэтомвидетруда. Тематическийблок 

4.«Родинаипатриотизм» 

Тема25.Гражданин 
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■  пониматьдуховно-нравственныйхарактерпатриотизма,ценностейгражданского 

самосознания; 

■   понимать иуметьобосновывать нравственные качества гражданина. 

Тема26.Патриотизм 

■  Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

■  приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременномобществе; 

■   различатьистинныйи ложныйпатриотизмчерез ориентированностьна ценности 

толерантности, уважения к другим народам,их истории и культуре; 

■   уметь обосновывать важность патриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг? 

Характеризоватьпонятия«война»и«мир»; 

■  доказыватьважностьсохранениямираисогласия; 

■  обосновыватьрользащитыОтечества,еёважностьдлягражданина; 

■  пониматьособенностизащитычестиОтечествавспорте,науке,культуре; 

■   характеризоватьпонятия«военныйподвиг», «честь»,«доблесть»;обосновыватьихважность, 

приводить примеры их проявлений. 

Тема28.Государство.Россия—нашародина 

■  Характеризоватьпонятие«государство»; 
■   уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с опорой 

на исторические факты и духовно-нравственные ценности; 

■   хаактеризовать понятие «закон»как существенную часть гражданской идентичности 

человека; 

■   характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с 

необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие) 
■   Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 

■   обосновыватьважностьдуховно-нравственныхкачествгражданина,указыватьихисточники. 

Тема30.Моя школаимойкласс (практическоезанятие) 

■   Характеризоватьпонятие«добрыедела»вконтекстеоценкисобственныхдействий,их 

нравственного характера; 

■   находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к 

потребностямкласса. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие) 

■  Характеризоватьпонятие«человек»какдуховно-нравственный идеал; 

■  приводитьпримерыдуховно-нравственногоидеалавкультуре; 
■   формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему присущи. 

Тема 32.Человек икультура(проект) 

■  Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаикультуры; 

■   уметьописатьввыбранномнаправленииспомощьюизвестныхпримеровобразчеловека, 

создаваемый произведениями культуры; 

■  показатьвзаимосвязьчеловекаикультурычерезихвзаимовлияние; 
■   характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на исторические и 

культурные примеры, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной 

стороны. 

■  Целевыеориентирыипланируемыерезультатыформированияфункциональнойграмотности 
■  Стандарты подразумевают, что человек развивает функциональную грамотность в течениевсей 

жизни.Поэтомув школеважноуделитьвниманиевозможностямдлясаморазвития и самообразования 

учеников. Формирование функциональной грамотности рассматривается с точки зрения направлений 

и соответствующих результатов: 
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заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять знания и возможности в социальной 

жизни. 

■  Естественно-научная грамотность – Способность занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам, связанным с естественными науками: научно объяснять явления, понимать особенности 

естественно-научного исследования, интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства. 

■  Математическая грамотность – способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных практических контекстах. 

■  Финансовая грамотность – способность рационально распоряжаться деньгами, принимать разные 

финансовые решения, которые позволяют достигать личного финансового благополучия. 

■  Креативноемышление–способностьсоздаватьилиинымобразомвоплощатьвжизньчто-тоновое. 
■  Глобальныекомпетенции–способностьуспешноприменятьзнания,умения,взгляды,отношения, 

ценности при взаимодействии с различными людьми, при участии в решении глобальныхпроблем. 

■  Формированиефункциональной грамотности реализуется на основе личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

■  Личностнымирезультатамиработыявляетсяформированиеследующихумений: 
■  –оцениватьсвоювежливость; 

■  –определятьстепеньвежливостиприобщениилюдей(вежливо–невежливо –грубо); 
■  – осознавать важность соблюдения правил речевого этикета дляуспешного общения,установления 

добрых, уважительных взаимоотношений; 

■  –осознаватьсвоюответственностьзапроизнесённоеилинаписанноеслово; 

■  –пониматьнеобходимостьдобрыхдел,подтверждающихдобрыеслова. 

■  Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных 
действий: 

■  –определятьстепеньуспешностивыполнениясвоейработыиработывсех,исходяиз имеющихся 

критериев; 

■  – критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

■  –осознаватьразнообразиетекстов(жанров),продуцируемыхлюдьмидлярешениякоммуникативных 

задач; 

■  –учитьсяподчинятьсвоёвысказываниезадачевзаимодействия; 

■  – анализироватьинформацию, представленную вразныхформах(текст, таблица,схема,иллюстрация и 

др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

■  –перерабатыватьинформацию:осуществлятьподробный,краткийивыборочныйпересказ текста; 

■  –осуществлятьинформационнуюпереработкунаучно-учебноготекста:составлятьегоплан; 

■  – анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

■  –аргументироватьсвоюточкузрения,используявкачестведоказательстваправила, цитаты; 

■  – продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; – знать основные 

приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, записывать 

ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

■  – пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио – , видео – ) сопровождением; 
■  – в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать 

уместные, эффективные речевые средства. 

■  Предметнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихумений: 

■  –отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

■  –знатьособенностинеподготовленной речи; 

■  –осознаватьважностьсоблюдениянорм(орфоэпических,лексических,грамматических)для 

успешного общения; 

■  –знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента,поздравления; 

■  –реализовыватьжанрыкомплимента,поздравлениясучётомкоммуникативнойситуации; 
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■  – знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 
ситуации, записывать ключевыеслова,план;представлятьрисунок,схему;репетироватьвыступление и 

т.д.; 

■  –пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио, видео) сопровождением; 

■  – в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать 

уместные, эффективные речевые средства. 

Системаоценкирезультатовобучения 

Оценкарезультатов обучениядолжнабытьосновананапонятных,прозрачныхи 

структурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций 

обучающихся. Принципы оценки следующие. 

1. Личностныекомпетенцииобучающихсянеподлежатнепосредственнойоценке,неявляются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня духовно- 

нравственногоразвитиядетей,неявляютсянепосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

2. Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогическихдействийсцельюихдальнейшейоптимизации;проектныеработыобучающихся, 

фиксирующие ихдостиженияв ходеобразовательнойдеятельности ивзаимодействия в социуме 

(классе); мониторинги сформированности духовно-нравственных ценностей личности, 

включающие традиционные ценности как опорные элементы ценностных ориентаций 

обучающихся . 

3. При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательного 

учреждениясучётомобозначенныхвпрограммепредметных,личностныхиметапредметных 

результатов. 
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Учебныйкурс«Финансоваяграмотность» 

В рамках учебного курса «Финансовая грамотность» предполагается обучение 

учащихся финансовой грамотности, обучение будущегопотребителя финансовых услуг 

важными жизненными финансовыми знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни любого человека. Содержание программы ориентировано на 

дополнение основных общественно-научных предметов, таких как: обществознание, 

история, география и нацелено на формирование финансовой грамотности у учащихся 

8классавпределахпознавательныхспособностейипотребностейподростков14—15лет. 
Целиизадачиизученияучебногокурса«Финансоваяграмотность» 

Целью курса является создание условий для формирования финансовой 

грамотности у учащихся 8 класса на базовом уровне, отражающем финансовые 

потребности подростка 14—15 лет. 

Всоответствиисэтимвкурсе«Финансоваяграмотность»актуализируются 

следующиезадачи: 

 формирование базовых ценностей, отражающих идею грамотного финансового 

поведения, включающего бережное отношение к личным, семейным, школьным, 

общественнымфинансовым ифизическимресурсам;осознаниеценностисемьииее 

хозяйственной основы; 

 формирование чувства ответственности за взятые насебя обязательства,понимания 
возможности и необходимости защиты прав потребителя финансовых услуг в 
случае их нарушения; 

 формирование представлений об основных социальных ролях в области 
взаимодействияс финансовымиорганизациямии управления личнымифинансами; 

 формирование целостного мировоззрения в области общественных наук, 

соответствующего современному уровню развития науки и информационных 

технологий, включающего базовые знаний обустройстве финансового рынка, о 

финансовых институтах и 

организациях,скоторыми сталкиваетсялюбойчеловекв современномобществе; 

 формирование умений, включающих способность работать с различными 

источниками финансовой информации, использовать разнообразные финансовые 

инструменты, вести элементарные финансовые расчёты (процентные ставки, 

бюджет, обменный курс валют и др.); 

 формирование компетенций поиска альтернативных решений жизненных задач с 

помощью финансовых услуг и продуктов,их оценки с позиции собственных 
критериев выбора и осуществление наиболее разумного выбора для конкретных 

условий; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретениепрактического 
опыта исследовательской работы по финансовой грамотности, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Курс «Финансовая грамотность» отражает современные тенденции развития 

образования, имеет тесные межпредметные связи с курсами обществознания, истории, 

географии. 

Современное общество очень быстро меняется во всех сферах. Осободинамичными 

являются области науки, техники, технологий производства и оказания различных услуг, 

что вынуждает современного человека следовать заэтимиизменениями, быть активным, 

хорошо ориентироваться в большом потоке информации, осваивать различные не только 

профессиональные, но и повседневные бытовые технологии. 

Эти тенденции также отражаются наобласти личных финансовсовременной семьи, 

ивтомчислесовременногоподростка.У5ж83есраннегодетстваребёнокимеетделос 

деньгами:онсовершаетпокупкивмагазине(нередкоивинтернет-магазине),копитна 
какую-тожеланнуювещь, 
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является потребителем семейных, школьных и общественных благ, имеет карманные 

деньги и распоряжается ими. 

Знания в области личных финансов приобретают особую актуальность для 

подростка с 14 лет, когда согласно российскому законодательству несовершеннолетний 

может открывать вклады и, как следствие, иметь дебетовые банковские карты. А на 

совершение покупок через Интернет, ведение электронных кошельков вообще нет 

возрастныхограничений.Именно сфера так называемых повседневных финансов вбираетв 

себя достижения науки и техники: появляются новые технологии оплаты и финансовые 

продукты, оградить от использования которых ни детей, ни взрослых практически 

невозможно. Тем более грамотное пользование финансовыми инструментами позволяетне 

только решать повседневные задачи (например, оплата покупок, совершение платежей, 

формирование накоплений и сбережений, инвестирование и др.), но и повышать личное и 

семейное благосостояние. 

Современные дети быстрее взрослых начинают использовать различные 

инновационные финансовые технологии и продукты. Они очень быстро понимают 

принципы их работы, включают их в повседневную жизнь, используют для решения 

бытовыхзадач(например, покупкакомпьютерных игрв Интернете,оплата билетов в кино с 

помощью бесконтактныхтехнологий и др.). Но нередко при совершении различных 

финансовых действий дети не задумываются об элементарных правилах финансовой 

безопасности и легко поддаются на уловки мошенников,поэтомунеобходимо обучить их 

не только грамотному взаимодействию с финансовыми организациями, но и безопасному 

использованию различных финансовых инструментов. 

Современное школьное образование призвано не только заложить фундамент в 

понимании устройства мира и его составных элементов, но и научить действовать на 

опережение в этом мире. Это означает, что нужно не только дать обучающимся 

конкретную фактическую информацию, но и создать для них условия для освоения 

обобщённых способов разумного поведения в различных сферах жизни человека. Данный 

курс и по содержанию, и по формам организации учебной деятельности способен решить 

эту педагогическую задачу в части финансовой и во многом экономической и правовой 

грамотности. 

Местоучебногокурса«Финансоваяграмотность»вучебномплане 

РеализацияПрограммырассчитананаодингодобучения(8 класс). 

Учебный курс «Финансовая грамотность» составлен на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы,представленной 

в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, и рассчитан на общую учебную нагрузку в объеме 34 часа (1 час в неделю в 

течение одного года). 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоениякурса 

Результаты изучения учебного курса «Финансовая грамотность» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

Личностныерезультатыобучения: 

 формирование субъектной позиции у обучающихся, понимание необходимости 
быть самостоятельными в принятии решений; 

 формирование у обучающихся ценностей ответственного поведения в области 
личных финансов и потребления различных ресурсов семьи, школы, общества и 
государства; 

 формированиеэлементарныхфинансовыхзнаний современногочеловека; 

 готовность и способность обучающихся к самообразованию в области финансовой 
грамотности на всех жизненных этапах; 
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 формирование уважительного отношения к труду и трудовым и финансовым 
правам; 

 готовность обладать правами потребителей финансовых услуг и защищать эти 
права в случае их нарушения; 

 готовность осваивать правила поведения при взаимодействии с финансовыми 
организации и государственными органами, роли и формы финансовой жизни 

семьи. 

Метапредметныерезультатыобучения,включающие: 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательнойдеятельностичерезпониманиенеобходимостиинвестированиявсвой 

человеческий капитал. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы, которыеможнорешитьсиспользованиемуслуг 

финансовыхорганизаций; 

- разрабатыватьспособырешенияпроблемвобластиличныхфинансов; 

- ставить финансовые цели свойственнойдеятельности; 

- формулировать учебные задачи как шагидля 

достижения поставленной
 цели 

практической финансово
й 

деятельности; 

целевые 
 

ориентиры
 
и 

 
приоритет
ы 

 

ссылкаминаценности,указываялогическуюпоследовательностьшагов. 

2. Умениесамостоятельно планироватьпутидостиженияфинансовыхцелей,втомчисле 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и практических финансовых задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
практической финансовой задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных и практических финансовых задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 
(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные имзадачи и предлагать 
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов исамостоятельно искать 
способы решения задач в области личных финансов; 

 составлять план решения финансовой проблемы (выполнение 
проекта, проведение исследования); 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию в связи с пониманием инвестирования в 
человеческий капитал. 

3. Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять 

контроль своей деятельности впроцессе достижения результата. 

Обучающийсясможет: 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достиженияили 
отсутствия планируемого результата; 
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 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствиипланируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа измененийситуации для получения запланированныххарактеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и процесса 
деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1.  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 
по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

 излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеёвконтекстерешаемойзадачи; 

 самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюся 

впроверке,предлагатьиприменятьспособпроверкидостоверностиинформации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 делать выводнаоснове критического анализаразныхточек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Смысловоечтение.Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствиисцелямисвоей 
деятельности); 

 ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста, 
структурировать текст; 

 устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений,процессов; 

 критическиоцениватьсодержаниеиформутекста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активногоиспользования 
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы; 

 осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами,словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников дляобъективизациирезультатов 
поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествои совместную деятельность. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 высказыватьиобосновыватьмнение(суждение)изапрашиватьмнениепартнёраврамках 
диалога; 

 приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 

 создаватьписьменныеклишированныеиоригинальныетекстысиспользованием 
необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делатьоценочныйвывододостижениицеликоммуникации 
непосредственнопослезавершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

Предметнымрезультатыобучения: 
освоение базовых понятий и знаний, отражающих устройство финансового сектора и принципов его 

функционирования в современном обществе, в частности: деньги, финансы, банк, инфляция, валюта, 

финансовый риск и его виды, способы минимизации, семейный бюджет, правила ведения семейного 

бюджета, трудоваядееспособность, трудовыеправаподростка,гражданско-правовыеитрудовыеотношения, 

финансовые услуги и продукты, инвестиционные компании, страховые компании, 

банковский вклад и счёт, банковская карта, финансовая безопасность, финансовая цель, страхование и его 

виды, минимизация финансовых затрат при планировании путешествий, накопления и правила их 

формирования, защита прав потребителя финансовых услуг, финансовое мошенничество, финансовая 

система государства, государственный бюджет, налоги и их видыи способы уплаты, налоговые вычеты и 

способы их оформления, человеческий капитал и способы инвестирования в него для увеличения 

благосостояния в будущем. 

освоение предметных умений, включающих умения вести элементарные финансовые расчёты и 

использовать финансовую информациюдля принятия решений. 

Освоениекомпетенциифинансовойграмотности: 

 оцениватьвыгодыииздержки,сопряжённыесиспользованиемразныхвидовденег; 

 выбиратьвидденегдляиспользованиявконкретнойжизненнойситуации; 

 оцениватьриски,связанныесиспользованиемразличныхвидовденег,учитыватьихприосуществлен
ии различных финансовых операций; 

 оптимизироватьрасходысемейногобюджета; 

 оцениватьсемейныеиличныепотребностиижеланиясточкизрения финансовых 
возможностей семьи; 

 совершать«умные»покупкинаосновеанализа,сравненияиоценкиразличныхвариантов; 

 определять ресурсы, которые могут приносить доход и находитьспособыувеличениядоходов 
семьи; 

 грамотносоставлятьсемейныйбюджетсучётомвозможныхрисковифинансовыхпотерь; 

 находить(подбирать)вариантыличногозаработкавконкретныхжизненных условиях; 

 оценивать предлагаемые условия найма на работу с позициисоблюдения трудовыхправ 
несовершеннолетнего; 

 защищатьсвоиправаработникавслучаеихнарушения; 

 выбиратьнаиболееподходящийвкладдляконкретнойжизненнойситуации; 

 грамотно выбирать банковскую карту и безопасно еёиспользовать; 

 формироватьпланнакопленийнафинансовую цель; 

 выбирать страховой продукт для конкретных жизненныхситуаций; 

 находитьнаиболеевыгодныеспособыорганизациипутешествий; 
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 защищатьсвоиправапотребителяфинансовыхуслуг; 

 определятьналогиисрокиихвыплатывразныхжизненныхситуациях; 

 оценивать имущество и доходы с точки зрения расходов на налоги, планирования 
своевременной уплаты налогов и оформления налогового вычета; 

 определятьспособыинвестицийвсвойчеловеческий капитал; 

 формироватьсвоютраекториюнакоплениячеловеческогокапитала. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Раздел1.Чтотакоесовременныеденьги.Рискиихиспользования 

Знание и понимание 

Деньгикаксредстваувеличенияблагосостояния,прикоторомденьгиневыступаютвкачествесамоцели. 

Пониманиенеобходимостиграмотного 

распоряжения деньгами. Суть, виды и функции денег, номинал, эмитент,эмиссия; российская и иностранная 

валюты. Установление стоимости денег, определение того, что на неё влияет и как она может меняться. 

Принципы совершения обмена денег разных видов. Двухуровневая банковская система, центральный банк, 

коммерческий банк, денежно-кредитная политика, стоимость денег, инфляция, покупательная способность, 

валюта, валютный курс, цена заимствования, виды денег (наличные, безналичные, электронные,иностранная 

валюта, квазиденьги, цифровые деньги). Выгоды разных инструментов управления безналичными деньгамив 

разных ситуациях, понимание того, что наличные деньги не единственная формаоплаты товаров и услуг. 

Необходимость иметь финансовую «подушку безопасности» на случай чрезвычайных и кризисных 

жизненных ситуаций. Риски при пользовании деньгами. 

Способыдеятельности 

 ведениерасчётасуммыденегдляобменаразличныхвалютпоихкурсу; 

 анализфинансовыхрисков; 

 поискинформациипоисторииденег,подлинностиденег,ихвидовиформ; 

 оценкавыгодыииздержки,сопряжённыхсиспользованиемразныхвидов денег; 

 выбор вида денег для использования в конкретной жизненнойситуации; 

 оценкарисков,связанныхсиспользованиемразличныхвидовденег,учет ихприосуществлении 
различных финансовых операций. 

 

 

Раздел2. Семейныйбюджет 

Знаниеипонимание 

Ограниченность ресурсов семьи (в том числе денежных) и необходимости бережного отношения к ним. 

Финансовые права и обязанности членов семьи.Семейные финансы, статьи расходов семьи, обязательные, 

необязательные и 

излишние расходы. Необходимость учёта и планирования своих доходов и расходов. Финансовая «подушка 

безопасности». Взаимосвязь потребности и покупки. Необходимость оценки различных вариантов 

совершения покупок. Обдуманная покупка, эмоциональная покупка, кешбэк, дистанционные покупки, 

безопасные покупки в Интернете. Последствиясовершения спонтанныхпокупок. Риски при покупкетоваров и 

услуг. Источники семейных доходов, денежные и неденежные доходы, регулярные, временные и разовые 

доходы, номинальные, располагаемые и реальные располагаемые доходы, активные и пассивные доходы. 

Регулярные и нерегулярные источники доходов. Влияние множества факторов на размер доходов членов 

семьи влияют множество факторов и способы их увеличения. Бюджет семьи,профицит, дефицит; правила 

ведения семейного бюджета. 

Способыдеятельности 

 ведениерасчётоврасходовсемейного(личного)бюджета; 

 ранжированиерасходовпостепениважности; 

 определениереальныхпотребностей,стоящихзаразнымирасходами; 
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 поискинформацииоценахикачестветоваровиуслугвразличныхисточниках; 

 ведениерасчётовподоходамирасходамсемейногобюджета,втомчислесиспользованием 
различных программ; 

 поискинформациивразличныхисточникахограмотномведениисемейного бюджета. 

 оценкасемейныхиличныхпотребностейижеланиясточкизренияфинансовыхвозможностей семьи; 

 определениересурсов,которыемогутприноситьдоход; 

 грамотноесоставлениесемейногобюджетасучётомвозможныхрисковифинансовыхпотерь. 

Раздел3.Личныйдоходподросткаивозможноститрудоустройства 

Знание и понимание 

Полная дееспособность, эмансипация, недееспособный, малолетний, несовершеннолетний. Гражданские и 

трудовые права малолетних, несовершеннолетних и совершеннолетних. Осуществление трудовой 

деятельности несовершеннолетним. Законодательноерегулирование трудовая деятельность подростка. 

Трудовые отношения, трудовая дееспособность. Права несовершеннолетнего работника иихзащита. Личные 

доходыподростка иихвиды,предпринимательская деятельность. Гражданско-правовыеотношения, 

особенности трудовых прав подростка. Правовые и финансовые последствия заключения разных видов 

договоров. Премия, заработная плата, подоходный налог, ИНН, СНИЛС. 

Способыдеятельности: 

 расчетразмердохода,которуюработникполучаетпослеудержанияНДФЛ; 

 поискинформациивразличныхисточникахпотемезащитытрудовыхправ; 

 поискиподборвариантовличногозаработкавконкретныхжизненныхусловиях; 

 оценка предлагаемых условий найма на работу с позиции соблюдениятрудовыхправ 
несовершеннолетнего; 

 защитаправработникавслучаеихнарушения. 

Раздел4.Финансовыеорганизациииихуслуги 

Знание и понимание 

Взаимосвязь финансовых потребностей и деятельности финансовых организаций. Финансовые услуги и их 

виды. Финансовые продукты. Финансовые организации (банк, микрофинансовые организации, 

инвестиционные компании, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании). Цели 

деятельностифинансовыхорганизаций.Платёжнаясистема,финансовыйинструмент,финансовый продукт. 

Коммерческий банк, Банк России и его деятельность. Банковский счёт, банковский вклад, договор 

банковского вклада, сумма вклада, система страхования вкладов, параметры вкладов, капитализация, 

доходность вклада. Выбор вида вклада и финансовые задачи вкладчика. Банковская карта, виды банковских 

карт (дебетовая, кредитная), кредитная история, правила пользования банковскими картами,аутентификация, 

PIN-код, мобильный банк, интернет-банк. Издержки и выгоды пользования банковскими картами. Риски 

мошенничества при пользовании банковской картой. Правила безопасного использования банковских карт. 

Взаимные обязанности банка и держателя банковских карт. Накопление, эмоциональная и финансовая цель, 

грамотное составление плана накоплений, источники накоплений подростка. Постановка финансовых целей 

и планирование их достижения. Страхование. Страховые и нестраховые риски. Минимизация рисков с 

помощью страхования. Самострахование, взаимное страхование, страховой фонд, страховой случай, 

страховщик, страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель, страховой полис, страховая сумма, 

страховая выплата, страховая премия, страховые взносы, имущественное страхование, ОСАГО, личное 

страхование, медицинское страхование, пенсионное страхование, социальное страхование. Финансово 

грамотное путешествие и минимизация затрат. Базовые права потребителя финансовых услуг, моральный 

вред, способы возмещения потерь потребителю, способы защиты прав потребителяфинансовых услуг, 

Роспотребнадзор, финансовый омбудсмен, мошенничество, финансовые пирамиды. 

Способыдеятельности: 

 расчетдоходностивклада,втомчислескапитализациейпроцентов; 
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 пользованиекалькуляторастрахования; 

 формированиеплананакопленийнафинансовуюцель; 

 использованиесайтовдляполученияфинансовойинформации; 

 поиск информации по защите прав потребителей на сайтахРоспотребнадзора 

и Банка России; 

 выборвклададляконкретнойжизненнойситуации; 

 выборбанковскойкарты; 

 выборстраховогопродуктаподконкретныежизненныеситуации; 

 поисквыгодныхспособоворганизации путешествий; 

 защитасвоихправапотребителяфинансовыхуслуг. 

Раздел5.НалогивжизнисовременногочеловекаЗнаниеи 

понимание 

Финансы, финансовая система государства, общественные блага. Формирование ирасходы государственных 

финансов, связь между налогами и общественными благами. Государственный бюджет, расходы 

государственного бюджета, облигации, государственные облигации, доходы государственного бюджета, 

налоги, налоговая система России, виды налогов (федеральные, региональные и местные, прямые и 

косвенные).Основания для уплаты налогов. Налогоплательщик, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговая ставка, прямые и косвенные налоги. Имущественный налог, кадастровая стоимость, земельный 

налог, транспортный налог, НДФЛ. Способы расчета подоходного и имущественных налогов. Факторы, 

влияющие на размер уплачиваемых налогов физическими лицами. Необходимость уплаты налогов испособы 

уплаты налогов, втом числе с помощью личного кабинета налогоплательщика. Ответственностьза неуплату 

налогов. Пеня, штраф. Возможности возврата части уплаченных налогов через оформление налогового 

вычета. Налоговая декларация. Виды налоговых вычетов (стандартный, социальный, имущественный, 

профессиональный). 

Способыдеятельности: 

 использованиесайтаФедеральнойналоговойслужбы; 

 расчетНДФЛ; 

 расчётналоганаимущество; 

 расчетземельного налога; 

 расчеттранспортногоналога. 

 оценкаимуществаидоходов сточкизрениярасходов наналоги,планированиесвоевременной уплаты 
налогов иоформления налогового вычета. 

Раздел6.ЧеловеческийкапиталиинвестициивсебяЗнаниеипонимание 

Человеческий капитал. Факторы, влияющие на формирование человеческого капитала. Важность и 

необходимостьвложений в свой человеческий капитал.Взаимосвязь человеческого капитала и финансового 

благополучия. Индивидуальный человеческий капитал, факторы, влияющиена человеческий капитал. Роль 

образования и самообразования в развитии человеческого капитала. Культурное развитие и увеличение 

человеческого капитала. Забота о своем здоровье как способ сохранения своего человеческого капитала. 

Развитие ребенка и вложения в его человеческий капитал. Индекс человеческого развития. Инвестиции в 

человеческий капитал, виды инвестиций и способы инвестиций в человеческий капитал, современный 

человек. Непрерывные вложения в свой человеческий капитал. 

Способыдеятельности: 

 поиск актуальной информации в различных источниках по темечеловеческого 
капитала и способов его формирования; 

 поискиподборспособовинвестированиявсвойчеловеческийкапитал; 

 формированиесвоейтраекториинакоплениячеловеческогокапитала. 
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Учебныйкурс«ВведениевНовейшуюисториюРоссии» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаучебногомодуля «ВведениевНовейшуюисториюРоссии»составлена на 

основе: 

1. Федерального законаот29декабря2012г. №273-ФЗ"Обобразованиив Российской 

Федерации". 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 31 мая 2021 г. №287. 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022). 

4. Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияучебногомодуля 

«Введение в Новейшую историю России», одобренной решением Федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию (протокол 2/22 от 29.04. 2022 г.). 

5. Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. №3/22). 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОМОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ» 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе школьного 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для 

становления личности выпускника основной школы. Содержание учебного модуля, его 

воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования уподрастающего 

поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли современной 

России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит 

создать основу для овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории 

России на ступени среднего общего образования 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко- 

просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность иготовностьк защите 

исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации 

исторических фактов. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОМОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ» 

Концепция преподаванияучебного курса «ИсторияРоссии»вобразовательныхорганизациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

определяет ключевые задачи в основной школе: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной само- идентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом 

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

—воспитание учащихся в духе патриотизма, 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; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

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

соответствии с принципом историзма, в их динамике,взаимосвязиивзаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 
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Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» в полной мере соответствуетцели 

и задачам школьного исторического образования и непосредственно связан с 

формированиемличностной позицииобучающихся по отношению нетолько к прошлому, но и 

к настоящему родной страны 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОМОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с утвержденным учебным планом на изучение модуля «Введение в 

Новейшую историю России» в 9 классе выделяется 1 час из части,формируемой участниками 

образовательных отношений, то есть 17 часов в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОМОДУЛЯ 

 

№ Темыкурса 
Количество 

учебныхчасо

в 

1 Введение 1 

 

2 ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г. 8 

2 ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945гг.) 17 

3 РаспадСССРСтановлениеновойРоссии(1992—1999гг.) 3 

4 Возрождениестраныс2000-хгг. 5 

Введение(1ч) 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 

1914 г по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в. 

ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г.(8ч) 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и 

обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И.Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание 

в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые 

преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. 

Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н.Врангеля. 

Переходстраны кмирнойжизни.ОбразованиеСССР. 
РеволюционныесобытиявРоссииглазамисоотечественниковимира.Русскоезарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в, историю народов 

России. 

ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945гг.)(17ч) 

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. 
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Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровскийплан«Ост».Преступлениянацистови ихпособниковнатерриторииСССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря 

уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной переломвходеВеликойОтечественнойвойны.Сталинградскаябитва.Битва на 

Курской дуге. 

ПрорывиснятиеблокадыЛенинграда.БитвазаДнепр. 
Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в 

тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные 

герои фронта и тыла Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная 

капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии 3 сентября — окончание Второй мировой войны. 

ИсточникиПобедысоветскогонарода.ВыдающиесяполководцыВеликойОтечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их 
пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Днивоинской славы ипамятныедаты в РоссииУказы ПрезидентаРоссийской 

Федерацииоб утверждениипочётных званий «Города воинскойславы»,«Города трудовой 

доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой 

Победе. 

9 мая 1945 г — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.ПараднаКраснойплощадиипраздничныешествиявчестьДняПобеды.Акции 

«Георгиевскаяленточка»и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк»в России иза рубежом. 

Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

РаспадСССР. 

СтановлениеновойРоссии(1992—1999гг.)(3ч) 

НарастаниекризисныхявленийвСССР.М.С.Горбачёв.Межнациональныеконфликты. 

«Парадсуверенитетов».ПринятиеДекларацииогосударственномсуверенитетеРСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское 

соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

РаспадСССРи егопоследствиядляРоссииимира. 
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг ). 

Референдумпо проектуКонституцииРоссии.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации 

1993 г и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству 

Россия на постсоветском пространстве СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 

Возрождениестраны с2000-хгг.(5 ч) 
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Российская Федерация вначалеXXI века: напути восстановления и укрепления страны. 

Вступление в должность Президента РФ В.В.Путина. Восстановление единого правового 

пространства страны Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с 

США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией.Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 

1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). 

Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеимеждународныепоследствия. 

РоссийскаяФедерациянасовременномэтапе.«Человеческийкапитал», «Комфортная 

среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 

2019—2024гг.Разработкасемейнойполитики.Пропагандаспортаиздоровогообразажизни. 

Россия в борьбе скороновирусной пандемией.Реализация крупных экономическихпроектов 

(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.) 

Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и др.) 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.) 

ПризнаниеРоссиейДНРиЛНР(2022г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно- 

исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история», Военно- 

патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 

«Патриот», Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 

Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные 

ресурсы о Великой Победе. 

Историяродного краявгодыреволюцийиГражданскойвойны. 

Нашиземляки—героиВеликойОтечественнойвойны(1941—1945гг.) 

НашрегионвконцеXX—началеXXIвв.Трудовыедостиженияродного края. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОМОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ» 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении 

содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Важнейшие личностные результаты достигаются в соответствии «с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения». Содержание курса способствует процессу 

формирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом, готовности выпускника основной школы действовать 

на основе системы позитивных ценностных ориентаций. В связи с этим рабочие авторские 

программы изучения модульного учебного курса, планируемые педагогами основные виды 

деятельности на уроках должны быть направлены на осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности, формирование их готовности к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; понимание ценности 

самостоятельности и инициативы; мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности. 

Содержаниеучебногомодуляориентированонаследующиеважнейшиеубежденияи 
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качества школьника, которыедолжны проявляться как в его учебнойдеятельности, так ипри 

реализации направлений воспитательной деятельности Организации в сферах: 

гражданского воспитания: готовность к  выполнению   обязанностей  гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участиевжизни семьи, Организации,местногосообщества, родного края, страны;неприятие 

любых формэкстремизма, дискриминации;понимание  роли различныхсоциальных 

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

гражданина,социальныхнормахи правилахмежличностныхотношенийвполикультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление оспособах противодействиякоррупции; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюи 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

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

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию, памятникам 

и символам воинской славы, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучетом 

осознанияпоследствийпоступков;активное неприятиеасоциальныхпоступков,свободаи 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля 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 (сфера физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия); активное 

участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

социальной направленности, уважение к труду и результатам трудовой деятельности 

(область трудового воспитания); готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля школьники продолжат осмысление ценности 

научного познания,освоение системы научных представленийобосновныхзакономерностях 

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 выпускника основной школы к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения ключевых событий и процессов Новейшей истории 
России в учебном модуле выражаются в следующих качествах и действиях 

Всфереуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 
—владение базовыми логическими действиями: выявлять и характеризовать существенные 

признаки, итоги и значение ключевых событий и процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX— 

началаXXI в.;выявлять закономерностии противоречия в рассматриваемыхфактахс учётом 

предложенной задачи; классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;делать выводы, создаватьобобщенияо взаимосвязяхс использованием 

дедуктивных, индуктивных умозаключений ипо аналогии, строить логические рассуждения; 
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самостоятельновыбирать способрешенияучебнойзадачи; 

—владение базовыми исследовательскими действиями: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент по знания; 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 ихпоследствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

—владение способамиработы синформацией:применятьразличные методы,инструменты и 

запросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточников сучётомпредложенной 

учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления (справочная,научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.); находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию; 

Всфереуниверсальныхкоммуникативныхучебныхдействий: 
—общении: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

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, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов, исторических источников и др.; 

—осуществление совместной деятельности: понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной 

работы; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтенийивозможностейвсех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы; выполнять свою часть работы, 

достигатькачественного результата по своемунаправлениюикоординироватьсвоидействия с 

действиями других членов команды;оценивать качество своего вклада вобщий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходнойзадачей ивкладом каждого членакомандыв достижениерезультатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Всфереуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий: 
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—владение приёмами самоорганизации: выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах 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; составлять 

план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его части), 

корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения новых знанийоб 

изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

—владение приёмами самоконтроля: проявлять способность к самоконтролю,самомотивации 

и рефлексии, к адекватной оценке и изменению ситуации;объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить 

позитивное в произошедшей ситуации, вноситькоррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствиерезультатацелии 

условиям; 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

—выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивыдействий другого (в 
исторических ситуациях и окружающей действительности); 

—регулироватьспособ выражения своих эмоцийс учетомпозиций и мненийдругих 

участников общения 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению данной Программы следует выделить: 

представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории РоссииXX 

— начала XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, 

его интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях. 

В перечне проверяемых предметных результатов освоения основной образовательной 

программы для 8 и 9 классов в пункте«Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы» 

названы события и процессы Новейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 

1917 г., Великая Отечественная война (1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. В соответствии с 

Универсальным кодификатором для процедур оценки качества основного общего 

образования в проверяемые элементы содержания измерительных материалов федерального 

и регионального уровней учебный материал по Новейшей истории России не включается. 
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Учебныйкурс«Застраницамиучебникабиологии» Пояснительная 

записка 

Общаяхарактеристикакурса 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программа элективного курса «За 

страницамиучебникабиологии»предназначенадля учащихся,проявляющихинтерескбиологии, 

готовящихся к сдаче экзамена по биологии. Программа составлена как дополнение к предмету 

«Биология» и рассчитана на 1 час в неделю (теоретическое изучение материала, практическая работа, 

опыты).Всего34часавгод.Онадаётвозможностьобобщить,систематизировать,расширитьимеющиеся у 

детей представления о многообразии, строении и значении растений. 

Этапрограммакаксоставнаячастькурса«Биология»выполняетнесколькофункций: 

1. Углубляетзнанияпоботанике. 

2. Расширяетсодержаниекурса«Биология.Ботаника». 

3. Способствуетудовлетворениюпознавательныхинтересоввобластибиологии. 

4. Способствуетболееглубокомуикачественномупониманиюпроцессов,происходящихв 

мире растений. 

Целиданногокурса: 

1. Углублениеисистематизациязнанийучащихсяпоботаникенабазесформированных 

понятий обшей биологии. 

2. Помочьосознатьстепеньсвоего интересакбиологии. 

3. Способствоватьразвитиюинтеллектуальных,креативныхспособностейучащихся. 

4. Познакомитьсосновнымиметодамиизучения биологии. 

5. Повыситьэкологическуюкультуруучащихся. 

6. ПодготовитьучащихсяксдачеВПРпобиологии. 

Образовательные: обеспечить закрепление основных биологических понятий, продолжить 

формированиеспециальныхбиологическихкомпетенций(наблюдать,ставитьопыты),метапредметных 

компетенций (работа с литературными источниками, словарем, терминами); усвоение обучающимися 

законов, теорий, научных идей, фактов. 

Развивающие: развитие у обучающихся аналитического мышления,навыков труда и 

самостоятельной работы, интереса к предмету, формирование умения выделять главное в 

рассматриваемомматериале,проводитьсравнениепроцессовжизнедеятельности,анализировать 

результаты опытов, рецензировать ответы одноклассников. 

 

Воспитательные:воспитаниекультурытрудашкольника,чувствалюбвииуважениякприроде, 
необходимости охранять и беречь природу родного края. 

 

Задачиданногокурса: 

1. Формированиесистемытеоретическихзнанийипрактическихумений вобласти ботаники; 

2. Созданиеусловийдляразвитиялогическогомышления,монологичнойписьменнойи 

устной речи, самостоятельности мышления и принятия решений, творческих способностей; 

3. Ориентациявоспитательногопроцессанаобщечеловеческихценностях,осознаниероли 

природы в жизни человека и человека в дальнейшем существовании природы. 

4. Воспитаниебережногоотношения кприроде. 

5. Вовлечениеучащихсявнаучно-исследовательскуюработу. 

6. Расширениеиконкретизациязнанийо растениях. 

7. Обеспечениеразнообразнойпрактическойдеятельностиучащихсяпоизучениюрастений. 

8. Развитиеосновныхприёмовмыследеятельности(анализ,синтез,обобщение,сравнение, 

классификация, рефлексия) 

9. Закреплениеполученныхзнанийна практике 

Формызанятий. 
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Лекционная форма проведения занятий, практические занятия, опыты, экскурсии в природу, 

самостоятельные творческие работы, работа в группах и парах, индивидуальная работа, работа со 

словарями,справочнойлитературойпозволяютнапротяжениидлительноговремениподдерживатьинтерес 

учащихся. 

Основнаяформапроведениязанятий-урок.Накаждомурокенужно формулироватьцельдля 

учащихся, это цель должна бытьимпонятна иинтересна. Учащиеся должныактивно привлекаться для 

проведения занятия, выступая с сообщениями, найденными интересными фактами и сведениями, 

проведенными наблюдениями. Подведение итогов проводиться в виде рефлексивного обсуждения, 

выполнения различных заданий, в которых принимают участие все ученики. 

Всерединеивконцекурсапроводитьсяпроверочнаядиагностикадляотслеживанияэффективности 

занятий. 

Курспредполагаетработусбиологическимитерминамиипонятиями,большаячастьпонятий вводится 

контекстно. 

Возможныследующиевидыдеятельностиучащихся: 

1. Выполнениепрактическихработ; 

2. Поискинформации. 

3. Защитапроектов. 

4. Выполнениеисследовательскихработ. 
Вконцекаждойтемыпредусмотренывопросыдляпроверкиусвоенияматериала,ввидетестов, 

кроссвордов и так далее. 

Курсрассчитанна 34часа. 

Продолжительность:занятия40 мин. 

Проведение занятий:одинразвнеделю. 

Содержательная часть. 

Последовательныйпереченьтемсихкратким содержанием. 

РазделI.Разнообразиерастений(16часов) 

1. Вводное занятие. Понятие ботаника. Фантастические растения (рисование по 

представлению).Работасгербарнымиматериалами.Записивтетрадях,оформление альбома 

фантастических растений. 

2. Самыедревниерастения.Первыеназемныерастения. Историяразвитияорганического 

мира на Земле и основные ароморфозы. Словарная работа: эра, ароморфоз. 

3. ЦарствоГрибы.Эторастенияилиживотные? Разделениямиранацарства;отличия 

грибов от растений и животных, разновидности грибов. 

4. Лихенология–наукаолишайниках. Работастекстом «Грибыилишайники»ответына 

вопросы. Записи и зарисовки в тетрадях, работас дополнительной литературой, заполнение таблицы. 

Презентацияпотеме. 

5. Альгология–наукаоводорослях. Основныепризнаки,характеристика,систематика, 

строение. Презентация по теме. 

6. ДеньИванаКупалыиликогдацвететпапоротник?Моховидные.Папоротниковидные. 

Систематика отделов и их краткая характеристика, схема жизненного цикла папоротниковидных. 

Просмотр видеофрагмента. 

7. Экскурсия«Краскиосени».Отметкаосновныхпризнаковосени.Ответнавопрос: 

«Почемужелтеютлистья?». Научноеобъяснениеприродногоявления–листопад. 
8. Растенияпрошлого.РеликтыОренбургскойобласти.Реликтовыерастения:гинкго 

билоба, можжевельник кавказский, тис ягодный, сосна, ель, пихта. 

9. ЖизненныеформырастенийотделаЦветковые. РазделениенаклассыДвудольныеи 
Однодольные. Жизненные формы растений, систематика Покрытосеменных, отличительные признаки 

Двудольных и Однодольных. 

10. Предварительноетестирование(Iтур) поматериалампримерныхзаданий ГИА. 
11. Большаясемьярастений. Характеристикасемействрастений,разделениеихпо 

характерным признакам, формула цветка, диаграмма цветка. 

12. Культурные и дикорастущие растений семейств покрытосеменных и их 

хозяйственноезначение. Культурныеидикорастущиерастенийсемействпокрытосеменныхиих 

хозяйственное значение. 
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13. «Зеленая аптека». Сбор, хранение, использование лекарственного сырья. 

Приготовлениеодного-двухнастоев лекарственныхтрав;составлениесборатравв указаннойпропорции. 

14. Дикорастущиелекарственныерастения.Изучениелекарственныхрастенийразличных 

экосистем. 

15. Культурныелекарственныерастения.Изучениекультурныхрастений,имеющих 

лекарственные свойства. Презентация по теме. 

16. Игра-конкурс«Зелёнаяаптека». Подведениеитоговизакреплениезнанийпоразделу 

«Разнообразиерастений». 

РазделII.Строениерастений(9часов) 
17. Клетка.Тканирастений.Отличительныепризнакирастений.Высшиеинизшиерастения. 

Рассматривание живых и гербарных экземпляров растений, нахождение их органов. Ткани. Работас 

микроскопом и готовыми микропрепаратами «Ткани растений», «Строение растительной клетки». 

18. Корень – основа растения. Оформление альбома «Строение растений». Корень: 

развитиекорняиззародышевогокорешка,видыкорней,типыкорневыхсистем.Внешнееивнутреннее 

строение корняв связисего функциями. Видоизменение корня. 

19. Такие разные побеги. Видоизменения побегов. Стебель. Понятие о побеге, значение 

стебля.Внутреннестроениядревесногостеблявсвязисегофункциями.Образованиегодичныхколец. 

Видоизменение побегов: корневище, клубень, луковица, их строение и хозяйственное значение. 

20. Видоизменение листа. Разновидности листа. Жилкование листа. Внешнее строение 

листа.Жилкование.Листьяпростыеисложные,листорасположение.Особенностивнутреннегостроения 

листав связи с его функциями. 

21. Лист–фабрикаэнергии.Фотосинтез.Значениелистьеввжизнирастений.Дыхание 

листьев. Фотосинтез. Испарение воды листьями. Листопад. Видеофрагмент 

22. .Длячегонужныцветы?Цветочнаявикторина. Строениецветкаиихразновидностей, 

однодомные и двудомные растения, типы соцветий. Презентация по теме. 

23. Плодиегоразновидности. Образованиеплодов,распространениеплодовисемян, 

классификация плодов. 

24. Хитростицветов(хищники,паразиты).Растения–хищникиирастения –паразиты, 

основные представители этих видов растения. Презентация по теме. 

25. Предварительноетестирование(IIтур)поматериаламГИАиЕГЭ.Проверказнаний, 

устранение пробелов в знаниях. 

РазделIII.Размножениерастений(3часа) 
26. Способывегетативногоразмножениярастений. Вегетативныеорганырастений:побег, 

корень, лист, деление куста, прививка. 

27. Опылениеиоплодотворениеуцветковых. Видыопыления,иххарактеристика,процесс 
двойного оплодотворения, развитие семян и образование плодов. Презентация по теме. 

28. Генеративныеорганырастений.РазмножениесеменамиУсловияпрорастаниясемян. 

Семя. Строениеисоставсемени.Значениесемени. Условияпрорастания,времяпосева,глубиназаделки, роль 

семени для растения. 

РазделIV. Человеки растения(6 часов) 
29. Использование ресурсов флоры. Влияние человека на растения. Использование 

растительного сырья,рольрастенийвприроде,влияниебиотическихфакторовнажизнедеятельность 

растений. 

30. Экскурсия «Весна пришла». Выпуск листовок «Берегите природу родного края». 

Наблюдение измененийв природе весной. Введениев предмет «Экология растений». Экологические 

группырастений:мезофиты,гигрофиты,суккуленты,светолюбивые,ксерофиты,галофиты,склерофиты, 

термофилы. 

31. Растительныесообщества,фитоценозы.Фитоценозиегоярусность;понятиео 

растительности и флоре: смена фитоценоза. 

32. Чтениемифовилегендорастениях. 

33. Подготовкакитоговойконференции.Поискиподготовкаматериала,разработка 

презентаций. Презентация по теме. 

34. Итоговаяконференция.Защитаработсиспользованиеммультимедийныхприемов. 
Презентацияпотеме. 
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Выпускникнаучиться: 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдениязарастительнымиорганизмами,ставитьнесложныебиологическиеэкспериментыи 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использоватьсоставляющиеисследовательскойипроектнойдеятельностипоизучению 

растительныхорганизмов(приводитьдоказательства, классифицировать,сравнивать,выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей:оцениватьинформациюо растительных 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• соблюдатьправилаработывкабинетебиологии, сбиологическимиприборамии 

инструментами; 

• выделятьэстетическиедостоинстваобъектовживойприроды; 

• осознаннособлюдатьосновныепринципыиправилаотношениякживойприроде; 
• ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюкобъектамживой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находитьинформациюорастенияхвнаучно-популярнойлитературе,биологическихсловаряхи 

справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюк 

живой природе. 

Планируемый итоговый продукт: воспитание современного ученика, который обладает 

достаточнымизнаниями,умениямиинавыкамидлятого,чтобыизучать,охранятьприродуродногокрая, 

пропагандировать природоохранные меры среди сверстников. 

Критерииэффективностиреализациипрограммы: 

1. Посещаемостькурсашкольниками; 

2. Качествознанийпопредмету«Биология»; 

3. Повышениеуспеваемости учащихся; 

4. Степеньподтвержденияэрудиции,интеллектуальныхуменийнаконкурсах,олимпиадах; 

5. УспешнаясдачаВПРпобиологии 

6. Участие учащихсявбиологическихиграх,вечерах; 

7. Успешностьзащитыпроектовпоокончании курса. 

Формыконтроляиметодыоценки знаний: 

1. Проверкапланов–конспектов,таблиц; 

2. Проверкавыполненияи результатовпрактическихработ; 

3. Проверкатестовыхзаданий. 

4. Выполнение презентаций. 

Материальныересурсы:курспредлагаетширокоеиспользованиеучебно –наглядныхпособий 

(таблицы, макеты, микроскоп и готовые микропрепараты), аудио – и киноматериалы, презентации, 

приобщение школьников к работе с научно- познавательной литературой, биологическими словарями и 

определителями, и другой разнообразной справочной литературой. 

Учебно-методическоеобеспечениекурса: 

 Методическоепособие:Практикумпо физиологии,анатомиииморфологиирастений. 

 Методическиеразработки лабораторныхипрактическихработ,ролевыхигр,деловыхигр. 

 Комплекты тестов. 

 Наглядно-демонстрационныйматериал. 

Учебно-дидактическоеобеспечениеэлективногокурса: 

 Комплекттаблиц«Ботаника». 

 Лабораторноеоборудование(микроскопы, предметныеипокровныестекла). 

 Наборфиксированныхмикропрепаратовпо анатомииифизиологии растений. 

 Компьютерныепрезентации. 
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Учебныйкурс«БИОЛОГИЧЕСКОЕКРАЕВЕДЕНИЕ» 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа разработанана основе образовательной программы«Биологическое краеведение», авторы: 

Мишакова В. Н. к. п. н, доцента кафедры дидактики и частных методик ИПК и ППРО ОГПУ, Квасникова Л. А. 

учитель биологии Красноярской СОШ Илекского района. Программасодержит в себе краеведческий материал к 
курсу биологии 5 класса. Она базируется на материале учебников биологии, изучающих многообразие 

растительного и животного мира, и является их логическим дополнением. 

Общиецелиучебногопредмета 
Целибиолого-краеведческогообразованиявосновнойшколеформулируютсянанесколькихуровнях:глобальном, 
личностном, метапредметном и предметном. 

Глобальнымицелямибиолого-краеведческогообразованияявляются: 

- социализация-общностькакносителейнорм,ценностей,ориентации,осваиваемыхвпроцессезнакомства с 
миром родной живой природы; 

- приобщениекэкологическойкультуревзаимоотношениймеждуживымиорганизмамииокружающей 

средой на популя ционном, биогеоценотическом уровнях как системе ценностей, накопленных обществом в 
процессе развития биологических сообществ. 

Помимоэтого,биолого-краеведческоеобразованиепризванообеспечить: 
- ориентациювсистемеморальныхнормиценностей -формированиеценностногоотношениякживой 

природе; 
- развитиепознавательныхмотивов,направленныхнаполучениезнанийоживой природе; познавательных 

качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений; 

- овладениеключевымикомпетентностями:учебно-познавательной,информационной,ценностно- 
смысловой, коммуникативной; 

- формированиекультуры,осваиваемойвпроцессепознавательнойдеятельности,иэстетическойкультуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Концептуальнойосновойданногокурсаявляютсяидеи: 
- преемственностибиологическогоиэкологическогообразования; 

- интеграцииучебныхпредметов(экологии,биологии,географии); 
- соответствиясодержанияобразованиявозрастнымзакономерностямразвитияшкольников; 
- личностнойориентациисодержанияобразования; 

- деятельностногохарактера образованияинаправленностисодержаниянаразвитиеуниверсальныхучебных 

действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

- формированиеуучащихсяготовностииспользоватьусвоенныезнания,уменияиспособыдеятельностив 
реальной жизни для решения практических задач по сохранению природы Оренбургской области. 

 

1. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАКУРСА«БИОЛОГИЧЕСКОЕКРАЕВЕДЕНИЕ» 

Курс «Биологическое краеведение» изучается на уровне основного общего образования и направлен на 
формированиеуобучающихсяэкологическойкультуры, развитиеуменийинавыковсохраненияприродных 

богатств, уважительное отношение ко всему живому, воспитание чувства любви к малой Родине. 

Отборкраеведческогоматериалапроведенсучетом экологическогоикультурологическогоподходов. Всвязис 
этим,учащиесядолжныосвоитьсодержание, котороеимеетнаибольшеезначениедлясохраненияокружающей 

среды. 

«Биологическоекраеведение»какучебнаядисциплинапредметнойобласти«Естественнонаучныепредметы» 

обеспечивает: 

- формированиесистемыбиологическихзнанийкраеведческойнаправленности; 
- овладениенаучнымподходомкрешениюучебно-познавательных,учебно-практическихбиологических 
задач; 

- овладениеумениямиформулироватьгипотезы, конструироватьучебныезадания,проводитьэксперименты, 
оценивать полученные результаты; 

- овладениеумениемсопоставлятьзнания,полученныеэкспериментальнымпутем, и теоретическиезнанияс 

объективными реалиями жизни; 

- воспитаниеответственногоибережногоотношения кокружающейсреде,осознание значимостиконцепции 
устойчивого развития Оренбургской области. 

 

2. МЕСТОКУРСА«БИОЛОГИЧЕСКОЕКРАЕВЕДЕНИЕ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Курс«Биологическоекраеведение»разработанвсоответствиисУчебнымпланомдляучащихся5 класса..Общее число 

учебных часов за 1 год обучения - 34 (1 час в неделю). Содержание курса является одним из компонентов 

краеведения в основной школе и представляет собой биологическоезвенов системекраеведческогообразования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА«БИОЛОГИЧЕСКОЕКРАЕВЕДЕНИЕ»: 

ЛИЧНОСТНЫЕ. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

Врезультатеосвоения курса учащиесяполучатпредставлениеомногообразииживыхорганизмовфауныифлоры 

Оренбургской области, геологической истории, особенностях гидрогеологии и почвообразования, о памятниках 
природы, источниках загрязнения окружающей среды; мероприятиях, направленных на снижение влияния 

окружающей среды на здоровье человека. 

Личностныерезультаты: 
- личностныедействияучебно-познавательноймотивации; 
- нравственно-этическоеоцениваниеприродыродногокрая; 

- формированиеличногопозитивногоотношенияксебеи окружающемумируи осознаниесвоей роли в 

экосистеме. 

Метапредметныерезультаты 
ПознавательныеУУД:I.Общеучебныеуниверсальныедействия: 

- самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 
- поискивыделениенеобходимойинформации; 
- применениеметодовинформационногопоиска,втомчислеспомощьюкомпьютерныхсредств; 

- знаково-символическиедействия,включаямоделирование(преобразованиеобъекта изчувственнойформы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область); 

- рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультатовдеятельности; 
- смысловоечтениекакосмыслениецеличтения,выборвида чтениявзависимостиотцели. 
II. Универсальныелогическиедействия: 
- использованиеэлементовсистемногоподходавобъяснениисложныхприродныхявлений; 

- анализрастительныхиживотныхобъектоврегионасцельюихизучения; 
- установлениепричинно-следственныхсвязей,построениелогическойцепирассуждений приизучении 
растительных и животных объектов региона; 

- выдвижениегипотезиихобоснование. 
III. Действияпопостановкеирешениюпроблем: 
- формулированиепроблемы; 

- самостоятельныйвыборспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера. 

Коммуникативные УУД: 

- планированиеучебногосотрудничества сучителем иученикамивпроцессесозданияпроектови 

исследовательских работ; 

- сотрудничествовпоискеисбореинформацииприизученииприродыродногокрая; 
- умениевыстраиватьсубъект-субъектныевзаимоотношения(ученик -ученик,ученик-учитель,ученик- 
учитель - родитель). 

РегулятивныеУУД: 

- целеполагание; 
- планированиесвоих природоохранныхдействийвсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиее 
решения; 

- вносениекоррективоввдействиявслучаерасхождениярезультатовприрешенииучебно-познавательныхи 
учебно- практических задач краеведческой направленности с поставленной целью; 

- использованиевработепростейшихприборовиинструментовпривыполнениипрактическихи 

исследовательских работ; 
- оцениваниесвоейдеятельностипокритериямипараметрамсовместносучителем. 

Предметные результаты: 

Базовый уровень 

Учащиесядолжнызнать: 

- определенияосновныхэкологическихпонятийпокраеведению; 
- типывзаимодействийорганизмов; 

- разнообразиебиотическихсвязей, количественныеоценкивзаимосвязейхищникаижертвы,паразитаи 
хозяина; 

- законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его значение в 

регулированиивидовогосоставаприродныхсообществ, всельскохозяйственнойпрактике, приинтродукциии 
акклиматизации видов; 

- отношенияорганизмоввпопуляциях; 
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- строениеифункционированиестепныхилесостепныхэкосистемОренбургскойобласти; 

- саморазвитиеэкосистем(этапыформированияэкосистем,зарастаниеводоема,неустойчивыеиустойчивые 

стадии развития сообществ); 

- биологическоеразнообразиекакважнейшееусловиеустойчивостипопуляций,биоценозов,экосистем; 
- биосферакакглобальнаяэкосистема(круговоротвеществипотокиэнергиивбиосфере); 

- место человека в экосистеме родного края (общеэкологические и социальные особенности популяций 

человека,экологическиесвязичеловечества,ихразвитие,современныевзаимоотношениячеловечестваиприроды, 

социально-экологические связи); 

- динамикаотношенийсистемы«природа-общество»; 
- современныепроблемыохраныприродыОренбургскойобласти(аспекты,принципыиправила,правовые 
основы охраны природы); 

- современное состояние, использованиеи охрана растительности (причины и последствия сокращения 

лесов,мерыпосохранениюивосстановлениюлесныхресурсов,охрана редкихиисчезающихвидоврастений; 

Красная книга Оренбургской области, ее значение в охране редких и исчезающих видов растений); 
- рациональноеиспользованиеиохранаживотных(прямоеикосвенноевоздействиячеловека наживотныхи их 

последствия, причины вымирания видов животных, охрана охотничьих, промысловых и редких видов животных, 

рользаповедниковвохранеживотных, значениеКраснойкнигиОренбургскойобластивохранередких и исчезающих 

видов животных). 

Повышенный уровень 

Учащиесядолжныуметь: 
- решатьбиологическиеиэкологическиезадачикраеведческойнаправленности; 
- использоватьколичественныепоказателиприобсужденииэкологическихвопросов; 

- объяснятьпринципыобратныхсвязейвприроде,механизмырегуляциииустойчивостив популяцияхи 

биоценозах; 

- строитьграфикиэкологическихзависимостей; 
- применятьзнанияэкологическихправилприанализеразличныхвидовхозяйственнойдеятельности; 

- определятьуровеньзагрязненияпочвы,воздухаиводы; 
- устанавливатьиописыватьосновныевидыускореннойпочвеннойэрозии; 
- объяснятьзначениеустойчивогоразвитияприродыичеловечества; 

- прогнозироватьперспективыустойчивогоразвитияприродыи человечества; 
- проявлятьустойчивыйинтерескпониманиюиразрешениюрегиональныхэкологическихпроблем; 
- проявлятьактивностьворганизацииипроведенииэкологическихакций; 

- уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы одной из 

противоборствующихсторон, аспозициивозможностиустойчивогоразвитиябиосферыи сохраненияжизнина 

Земле во всех ее проявлениях; 
- представлятьрезультатыработыввидесообщений,докладов,рефератов,исследовательскихработи 

презентаций; 

- узнаватьиопределятьрастенияиживотныхродногокрая,проводитьпростейшиеисследованияи 

правильно действовать в конкретной ситуации; 

- соблюдатьправилаохраныокружающейсреды. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯКУРСА«БИОЛОГИЧЕСКОЕКРАЕВЕДЕНИЕ» 
Системапланируемыхрезультатов:личностных,метапредметныхипредметных(всоответствиистребованиями 
стандарта) — представляет комплекс взаимосвязанных учеб- нопознавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных действий и краеведческим 

материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются результаты освоения учебного курса «Биологическое 
краеведение», включающиеучебно-познавательныеиучебно-практическиезадачикраеведческогосодержанияв 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Выпускникнаучится: 
- характеризоватькраеведческоесодержаниеприродыродногокрая,еепрактическуюзначимость; 

- применятьметодыбиологическойиэкологическойнаукидляизученияфауныифлорыродногокрая: 
наблюдать и описывать биологические объекты, экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению живой природы; 

приводитьдоказательстванеобходимостизащитыокружающейсреды;выделятьотличительныепризнакиживых 

организмов своей местности, существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 
- ориентироваться в системе познавательных ценностей живой природы малой Родины: оценивать 

информациюодеятельностичеловекакаксубъектаэкологическойсистемы,получаемуюизразныхисточников; 

- анализироватьиоцениватьпоследствияантропогенноговоздействиячеловеканабиогеоценозы 

Оренбургской области. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- соблюдатьправилаработысбиологическимиприборамииинструментамиприпроведениинаблюдений, 

выполнении опытов, исследовательских работ, проектов и экспериментов; 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническоеоснащениекурса«Биологическоекраеведение»необходимодляорганизациипроцесса 

обучения в целях реализации ФГОС второго поколения. 

Значительную роль играет учебно-практическое и учебно- лабораторное оборудование, в том числе комплект 
натуральныхобъектов,модели,приборыиинструментыдляпроведениядемонстрацийипрактическихзанятий, 

демонстрационные таблицы, экскурсионное оборудование. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения наблюдений и 

исследованийвприроде,постановкиивыполненияопытов,вцеломдляреализациинаучныхметодовизучения живых 
организмов. 

Натуральныеобъектыиспользуютсякакприизученииновогоматериала,такиприпроведении исследовательских 

работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, построении выводов с учетом выполненных 
наблюдений. Живые объекты следует содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

правилами техники безопасности. 

Учебныемодели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных биологических и экологических 
систем,дляреализациимоделированиякакпроцессаизученияипознания, развивающегоактивностьитворческие 

способности обучающихся. 

Вкомплекттехническихиинформационно-коммуникативныхсредствобучениявходят:аппаратура длязаписейи 

воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция 
медиаресурсов, электронные приложения к учебникам, обучающие программы, выход в Интернет. 

 

 

 

Введение-1ч. 

Содержаниепрограммы 

Общееколичествочасов-34. 

Краеведение - наука о местности, в которой мы живем. Основные направления краеведческой работы. 

Науки, связанные с краеведением - география, биология, геология, история, метеорология. Предметбиологического 

краеведения. 

*Практическая работа с картографическим материалом, видеоматериалом, фотографиями природы 

родного края 

I. ГеологическаяисторияиприродныепамятникиОренбургскойобласти-2ч. 

Географическое положение, климат и почвы Оренбургской области. 
Особенностистепногопочвообразованияиосновныетипыпочв. Характеристикапочвобласти.Красотаивеличие 

Оренбургских степей и пойменных лесов. Памятники природы. 

*Экскурсия.Изучениеместныхэкосистем:лес(лесополоса),степь(луг,поляна),водоем(река,пруд, озеро). 

II. Изучениеприроды.Методыизученияродногокрая.–3ч. 

Основные методы исследования природы. Метод полевых наблюдений. Литературный метод. Сравнение. 

Описание.Измерение.Методполевогосбора.Картографическийметод.Статистическийметод.Визуальныйметод. 
Метод анкетирования местного населения и личных бесед с краеведами, старожилами. Фотографирование и 

киносъемка. Поиск информации о родном крае в краеведческой литературе и Internet. Фенология. Основные 

понятия итерминыфенологии. Феносигналы.Фенологическиенаблюдения. Понятиеобиоиндикации. Организмы – 

индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Экскурсия:ПриродаРодногокраяиметодыееисследования. 

III. Флорародногокрая-12ч. 

Разнообразие растений.Общая информация о флоре. Зональность. Ярусность.Растительность лесостепной, 
степнойиполупустыннойзоны.Пойменнаярастительность.Водныерастения.Связьстроениярастенийсосредой 

обитания.Водоросли, мхи, папоротникообразные. Голосеменные, покрытосеменные Природные 

достопримечательности растительногомира Оренбуржья. Значение и роль растений в природе. Изучение флоры 

родного населенного родного города или поселка. Наиболее важные и интересные растительные объекты и 
сообщества окрестностей населенного пункта. 

Сезонныеизменениявжизнирастений.Фенологическиенаблюдения. 
Дикорастущие,ядовитые,лекарственныеипищевыерастенияОренбургскойобласти.Редкиеиисчезающиевиды. Охрана 

растительного мира. 

Практическиеработы. 

1. Изучениедикорастущих,ядовитых,лекарственныхтравкраяпогербарнымэкземплярам. 

2. Правиласбора,хранения,заготовкирастений.Приготовлениетравяныхилекарственныхчаев,настоев. 
*Составлениерефератов,сообщений,докладовобинтересныхрастенияхрайона. 

Экскурсия.ИзучениефлорысвоегогородаилипоселкаОпределениедеревьевикустарниковв безлистном 
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состоянии 

IV. Грибыи лишайники.–3ч. 

Биологическоеразнообразиегрибов,правиласборагрибов. 
Лишайники,ихмногообразие.Лишайники –биоиндикаторычистоговоздуха.Практическоезначениегрибови 
лишайников. 

Экскурсия:Растения.Грибыилишайникиместного биотопа. 

V. 6. Фаународногокрая-9ч. 

Общая характеристика фауны области.Особенности животного мира Оренбуржья. Животныелесостепной, 

степнойиполупустыннойзоны.Водныеживотные.Связьстроенияживотных сприроднойсредойиобразом жизни. 

Основные группы животных: беспозвоночные (моллюски, насекомые, ракообразные, паукообразные); 

позвоночные(рыбы,земноводные,рептилии,птицы,млекопитающие). Природныедостопримечательности 

животного мира Оренбуржья 

Сезонные изменения в жизни животных.Фенонаблюдения за животными. Промысловые животные области. 

Охраняемые животные нашего края (животные «Красной книги», редкие и исчезающие виды). Опасные животные 

(клещи, насекомые, змеи, земноводные). Правила поведения в природе (меры предосторожности и первая 
доврачебная помощь). 

Практическиеработы. 

1. Изучениеследовжизнедеятельностиживотныхкрая. 
2. Практическаяработасошкольнымиопределителямирастенийиживотных. 
3. *Составлениесписковместныхживотныхирастений. 

ЭкскурсияЖивотныеродногокрая. 

*Составлениерефератовоживотноммиреиотдельныхинтересныхживотныхрайона. 
*Наблюдениязаптицами. 

VI. Охранаприродыродногокрая 

Защита животных, растений, природных комплексов. Защита малых рек и родников. Система охраны природы 
(законодательство, государственные и общественные организации по охране природы, Красная книга, охраняемые 

территории). Организации, занимающиеся охраной природы. Экологическая пресса области. Мероприятия по 

охране природы. Очистка сточных вод. Леса и лесное хозяйство области. Регуляция охоты. Виды охраняемых 
территорий: заповедник, заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, 

национальные парки др. Современное состояние и перспективы формирования системы ООПТ Оренбургской 

области. Охраняемые территории Оренбургской области.Степной заповедник «Оренбургский». 

*Составлениекраснойкнигисвоего района. 

VII. ЧЕЛОВЕКИ СОВРЕМЕННЫЕЛАНДШАФТЫ-2 Ч. 

Основные антропогенные факторы, влияющие на природную среду. Экологическое состояние природного 

ландшафтаОренбургскойобласти.Влияниедеятельностичеловеканастепь. Загрязнениечеловекомокружающей 
среды и его последствия. Природа для отдыха и туризма. 

Ландшафтотерапия.Зонаотдыха«Уральскаяурема». 
Итоговоезанятие-2ч. 

 

Подведениеитоговизучениякурса.Летниезадания. Конференция:«Судьбаприроды –нашасудьба». 

Подготовка и защита проектных работ по краеведческой тематике. 

 

Учебныйкурс«Азбукабезопасности» 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочаяпрограммапо предмету«Азбукабезопасности»для5, 6, 7классовсоставленавсоответствии со 

следующим нормативно-правовым обеспечением: 

1. Федеральнымгосударственным стандартом основного общего образования,утверждённымприказом 

Министерства образования РФ от 06.10.2009, №373. 

2. Наосновепримернойпрограммыосновногообщего образования иавторскойпрограммыОБЖ (5—9 

классы : рабочая программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. Таранин. — М. : Вентана-Граф, 

2017. — 67, [2] с.) 

3. ОсновнойобразовательнойпрограммойосновногообщегообразованияМБОУ"ВасильевскаяООШ" на 

2023-2024 учебный год. 
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4. УчебнымпланомМБОУ"ВасильевскаяООШ"на2023-2024учебныйгод. 
5. Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных к использованию в образовательном процессе) в общеобразовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию на 2023-2024 учебный год». 

6. «Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) МБОУ "Васильевская ООШ", реализующих образовательные 

программы общего образования». 

Рабочаяпрограммаориентировананаучебник 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 6 класс. Учебник / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, 

А. Б. Таранин. — 2-е изд., испр. и дораб. – М. : Вентана-Граф, 2016.–160 с. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 7 – 9 класс. Учебник / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, 

А. Б. Таранин. — М. : Вентана-Граф, 2016. – 272 с. 

 Основы безопасности жизнедеятельности : 5—9 классы : рабочая программа / Н. Ф. Виноградова, Д. 

В. Смирнов, А. Б. Таранин. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 67, [2] с. 

 

Согласно учебномупланушколы, календарным учебным графиком на 2023 – 2024учебный год по 

предмету ОБЖ в 5, 6, 7 классах отводится – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Срокреализациирабочейпрограммы 1год. 

 

Основныецелиизученияданнойпредметнойобласти. 

1. Формированиеуобучающихсясознательногоиответственногоотношениякличнойбезопасностии 

безопасности окружающих. 

2. Развитиенавыковсохраненияжизнииздоровьявнеблагоприятных,угрожающихжизниусловиях, 

умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим 

пострадавшим. 

3. Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые могут стать 

опаснымидляжизнииздоровьяокружающих,развитиеуменияпредвидетьпоследствиясвоего(чужого) 

поведения. 

4. Воспитаниеорганизованности,дисциплинированности,стремленияксамосовершенствованию, 

физическому и духовнонравственному развитию. 

 

 

 

Задачи: 

1. Сформироватьуучащихсясознательногоиответственногоотношениякличнойбезопасности, 

безопасности окружающих. 

2. Развиватьспособностисохранятьжизньиздоровьевнеблагоприятныхиугрожающихжизни 

условиях и умения адекватно реагировать наразличныеопасные ситуации с учётом своих 

возможностей. 

3. Формироватьуучащихсяантиэкстремистскоеиантитеррористическоеповедение,отрицательное 

отношение к приёмупсихоактивныхвеществ, в том числе наркотиков. 
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2. Планируемыерезультатыизученияпредмета«Азбука безопасности». 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиямфедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщего 

образования. 

 

Личностныерезультаты: 

 освоениесоциальныхнормповедения,социальныхролей, связанныхснеобычными,неожиданными и 

чрезвычайными ситуациями;

 сформированностьсоциальнозначимыхмежличностныхотношений,ценностныхжизненных 

установок и нравственных представлений;

 эмоциональноотрицательнаяоценкапотребительскогоотношениякокружающейсреде, кпроявлению 

асоциального поведения;

 наличиеспособностипредвидетьрезультатысвоихдействий,корректироватьтеизних,которыемогут 

привести к нежелательным и/или опасным последствиям;

 устойчивоестремлениеиготовностьксаморазвитиюиличностномусовершенствованию.

Патриотическоевоспитание: 

 осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональном 

обществе, проявлениеинтереса кпознаниюродного языка,истории, культуры РоссийскойФедерации, 

своего края, народов России; ценностное

отношениекдостижениямсвоейРодины —России,кнауке,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; 

формированиечувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнению 

конституционного долга — защите Отечества. 

Гражданскоевоспитание: 

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

свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,организации,местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых

формэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизни человека; 

 представлениеобосновныхправах, свободахиобязанностяхгражданина, социальныхнормахи 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции;

 готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюи 

взаимопомощи, активное участие в школьном

самоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям, 

нуждающимся в ней); 

 сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастияв 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;
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 пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународной 

безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 

населенияотопасныхи чрезвычайныхситуаций природного, техногенного и социального характера;

 знаниеипониманиеролигосударствавпротиводействииосновнымвызовамсовременности: 

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: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства;

 развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употреблениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесениеиного вредасобственномуздоровьюи 

здоровью окружающих;

 формированиеличностибезопасного типа,осознанногоиответственногоотношениякличной 

безопасности и безопасности

другихлюдей. 

Эстетическоевоспитание: 

 формированиегармоничнойличности,развитиеспособности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной 

жизни;

 пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезопасноголичногоповеденияв 

повседневной жизни. 

Ценностинаучногопознания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальнойсредой;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установкана 

осмысление опыта,

наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногои 

коллективного благополучия; 

 формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновенияипоследствийраспространённыхвидовопасныхичрезвычайныхситуаций,которые 

могут произойти во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды);

 установканаосмыслениеопыта,наблюденийипоступков,овладениеспособностьюоцениватьи 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных

условийивозможностей. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 
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благополучия: 

 пониманиеличностного смыслаизученияпредметаОБЖ,егозначениядлябезопаснойи 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;

 осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровый 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,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-среде;способностьадаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

 умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;

 умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругихуметь управлятьсобственным 

эмоциональным состоянием;

 сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи такогожеправа 

другого человека.

 

Трудовоевоспитание: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

примененияизучаемого предметногознания;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизни для 

успешной профессиональной деятельности

иразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

 уважение к трудуи результатам трудовой деятельности;осознанный выбори построение 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественных 

интересов и потребностей;

 укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальнойзащиты,приёмырациональногоибезопасногоповедениявопасныхичрезвычайных 

ситуациях;

 овладениеумениямиоказыватьпервуюпомощьпострадавшимприпотересознания,остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;

 установка наовладениезнаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественныхместахинамассовыхмероприятиях,прикоммуникации,привоздействиирисков 

культурной среды).

Экологическоевоспитание: 

 ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачв 

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

окружающей среды;
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 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, 

технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической 

направленности;

 освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельностисучётомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипроживания.

 

Метапредметныерезультаты: 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Азбука безопасности» 

характеризуются овладениемуниверсальнымипознавательнымидействиями, 

универсальнымикоммуникативнымидействиями и универсальнымирегулятивными 

действиями. 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями. 

Базовыелогические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать 

существенныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимого 

анализа;

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий;

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовыеисследовательскиедействия: 

 формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым 

и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; обобщать, 

анализироватьиоценивать получаемуюинформацию,выдвигатьгипотезы, аргументировать свою 

точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования;

 проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.

Работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструменты изапросыприпоискеиотбореинформацииили 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

иформпредставления;находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеодну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
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 оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработником 

или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 

2. Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствиисформатомицелямиобщения,определять предпосылкивозникновенияконфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 

 распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнакови 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходство позиций; в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и 

сходствопозицийдругихучастниковдиалога; 

 публичнопредставлятьрезультатырешенияучебнойзадачисамостоятельновыбиратьнаиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

Сотрудничество: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

конкретной учебной задачи; 

 планироватьорганизациюсовместнойдеятельности(распределятьролиипониматьсвоюроль, 

приниматьправилаучебноговзаимодействия,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

 определятьсвоидействияидействияпартнёра,которыепомогалиилизатруднялинахождение 

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. 

3. Овладениесистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформированность 
социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

4. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

 выявлятьпроблемныевопросы,требующиерешениявжизненныхи учебныхситуациях; 

 аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости 

корректироватьпредложенныйалгоритм,братьответственностьзапринятоерешение.возможностей и 

имеющихся ресурсов; 

Самоконтроль: 
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 давать адекватную оценкуситуации, предвидеть трудности, которыемогут возникнуть при 

решенииучебнойзадачи,ивноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

 

Эмоциональныйинтеллект: 

 управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих,выявлятьианализировать их 

причины; 

 ставитьсебянаместо другого человека,пониматьмотивыинамерениядругого,регулировать 

способ выражения эмоций. 

Принятиесебя идругих: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку, егомнению,признаватьправонаошибкусвоюи 

чужую; 

 бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможность 

контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненных 

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

 

Предметные результаты: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений,системногоикомплексного пониманиязначимостибезопасногоповедениявусловияхопасныхи 

чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающегоупотреблениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесенияиноговредасобственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастиявобеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности,обороныстраны,впротиводействииосновнымвызовамсовременности:терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнению 

конституционного долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной 

безопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенного и 

социального (в том числе террористического) характера; 

7) пониманиепричин,механизмоввозникновенияипоследствийраспространённыхвидовопасныхи 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различныхсредах(в помещении,наулице, наприроде,вобщественныхместахи намассовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладениезнаниямииумениямиприменятьмерыисредстваиндивидуальнойзащиты,приёмы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим 

припотересознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхние 
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дыхательныепути,травмахразличныхобластейтела,ожогах,отморожениях,отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованныерешениявопасной(чрезвычайной) ситуациисучётомреальныхусловийивозможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельностисучётомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипроживания; 

12) овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайныхситуацийвовремя 

пребыванияв различныхсредах(в помещении,на улице, на природе,вобщественныхместахи на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

 

3. Содержаниеучебногопредмета«Азбукабезопасности». 

 

5классВведение 

Почемунужноизучатьпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Чтобысохранитьздоровье,нужнознать себя 

Особенности организмачеловека. Организмчеловека как единое целое.Функции разныхсистеморганов 

тела. Почемунужно знатьсвойорганизм. Укреплениенервнойсистемы,тренировкасердца, дыхательной 

системы. Принципы рационального питания. Первая помощь при отравлении и пищевой аллергии. 

Здоровьеоргановчувств.Охранаоргановчувств. Перваяпомощьприпопаданиивглазинородноготела. 

Каквестиздоровыйобразжизни.Факторы,влияющиеназдоровье.Организованностьиздоровье. 

Гигиенические процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены 

(дизентерия, глисты, вши). 

Движение—этожизнь.Комплексупражнений иигрыдляподдержаниядвигательной активности. 

Закаливаниекакусловиесохраненияиукрепленияздоровья.Правилазакаливаниямладшегоподростка. 

Компьютериздоровье. Правилабезопасногопользованиякомпьютером.Видызанятий,снимающих 

утомление. 

Мойбезопасный дом 

Безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, нарабочем месте. Правила уборки квартиры и 

мытьяпосуды.Животныеинасекомые,распространяющиеинфекцию(мыши,тараканы,клопы).Техника 

безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, отравлении химическими веществами (парами клея, 

краски, газом) и поражении электрическим током. 

Школьнаяжизнь 

Выбор пути:безопасная дорогавшколу. Пешеходы и пассажиры —участники дорожного движения. 

Дорожноедвижениевнаселённомпунктеизагородом.Безопаснаядорога.Выборбезопасногопутив школу. 

Правила поведения на дорогахиулицах. Оценка пешеходом дорожной ситуации. «Дорожные ловушки» 

— способы определения опасных для пешехода мест и ситуаций. Школьник как пассажир. Правила 

поведения пассажира в разных видах транспорта. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и во дворе школы. 

Поведение на занятиях, переменах, во время передвижения по школе, в столовой. Может ли общение 

привестикбеде. Перваяпомощьприсотрясениимозга,ушибахикровотечении.Помощьзаболевшему 

ребёнку. 

Ориентированиевшкольныхпомещениях.Мерыпредупрежденияпожаров,правилаэвакуациипри пожаре. 

Помощь при отравлении угарным газом и при ожогах. 

Практические работы 
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Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной системы; проверка степени 

загрязнения воды; анализ режима питания; овладение приёмами тренировки глаз; проверка уровня 

физической подготовки учащегося; составление программы закаливания; освоение правил пользования 

компьютером; выбор безопасного маршрута от дома до школы; оценка дорожной обстановки; освоение 

правилдорожногодвижения;выборправильногорешениявконфликтнойситуации;эвакуацияизздания 

школы; действия при пожаре в школе 

6классеВведени

е 

Почемунужноизучатьпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

На игровой площадке 

Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учётом погоды и планируемых подвижных игр. 

Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием на площадке, при езде на 

велосипеде.Зимниеигры,безопасностьприезденасанках-ледянках.Перваяпомощьприпереломахи 

вывихах. Поиск подростками «приключений»: оправдан ли риск. 

Животныенаигровойплощадке. Правилаповеденияпривстречессобакой.Перваяпомощьприукусе собаки. 

Наприроде 

Ориентированиенаместности.Что такоеориентир.Ориентированиепокомпасу,Солнцуичасам; Полярной 

звезде; местным признакам. Измерение расстояния на местности. 

Опасности, которые могут встретиться во время прогулок. Общие правила поведения во время 

экскурсий на природу. Правила поведения в экстремальных ситуациях (при потере ориентиров на 

незнакомой местности и др.). Опасные встречи (животные, насекомые, змеи). Первая помощь при укусе 

насекомого, змеи. Правила поведения на водоёмах. Выбор и оценка места для купания. Первая помощь 

присудорогах,солнечномударе, утоплении.Оценкасостоянияльдавосеннееивесеннеевремя.Правила 

безопасного поведения на льду. Переправа через водные преграды. 

Туристическийпоход:радостьбезнеприятностей 

Правилаорганизациибезопасноготуристическогопохода.Подготовкакпоходу:сборснаряжения, 

продуктов. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. Спальный мешок. 

Режимднявтуристическомпоходе. Правилаорганизациирежимадняпутешественника:времядля 

передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. 

Перваяпомощьприпотёртостяхкожи,пищевыхотравлениях,ожогах.Походнаяаптечка.Лечебные травы. 

Когдачеловексамсебевраг 

Прикакихобстоятельствахчеловексамсебевраг. Вредныепривычкиипагубныепоследствиякуренияи 

употребления алкоголя для растущего организма. 

Практические работы 

Оказаниепервойпомощипри лёгкихтравмах;оказаниепервойпомощиприпереломах;оценкаповедения 

собаки; выбор ориентиров на местности; ориентирование на местности по компасу; определение сторон 

света по Солнцу и часам; определение сторон света по местным приметам; измерение 

расстоянияшагами;оказание доврачебной помощи при укусах насекомых и змей;обучение приёмам 

искусственного дыхания; составление режима для многодневного туристического похода; определение 

отличительных признаков ядовитых грибов. 

 

7класс 

Введение. «Азбукабезопасности». 

Проблемаздоровогообразажизни.Какеёрешаливдревности.Окружающаясреда и 

безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. Здоровый 

образ жизни. Что это? 

Чтотакоездоровыйобразжизни. Слагаемыездоровья.Чтотакоефизическое 
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здоровье. Значение физической культуры для здоровья человека. Хорошее 

физическое состояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие 

человека.Закаливаниекакспособтренировкиорганизма.Правилаличнойгигиены. 

Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать 

здоровье. Белки — строительный материал для организма; углеводы и жиры — 

источник энергии для организма. Продукты питания как экологический фактор. 

Питаниеиболезни.Диета. 

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность 

управлять эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. Использование 

релаксационныхупражненийкаксредстварегулированиясвоегоэмоционального 

состояния, развитие способности «властвовать собой». Воздействие шумов на 

организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность 

Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — 

обязательноеусловиеразвитиячеловека. Отношениясокружающими людьми— 

показатель социального здоровья человека. Общение — ценная деятельность 

человека. Учение — социально важная деятельность, обеспечивающая прогресс 

общества. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники.. 

Репродуктивноездоровье—способностьчеловекаквоспроизведению.Половое 

созревание — особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка 

организма к деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного 

здоровья. Риски старшего подросткового возраста 

Опасности,подстерегающиенасвповседневной жизни 

Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы 

пожара.Правилапожарнойбезопасности.Безопасностьвовремяпраздничных 

фейерверков.Организацияэвакуацииизгорящегоздания.Средствапожаротушения.Помощьпри ожогах. 

Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. 

Электричествопринеправильномиспользованииможетбытьопасным.Правила 

пользованияэлектроприборами.Оценкаобстановкиприэлектротравмах, первая 

помощь. 

Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении 

бытовым газом. Правила безопасности при пользовании бытовой химией 

Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры 

предосторожностивлифтеиналестнице.Правилаповеденияпринападении. 

Подручные средства самообороны. 

Места,гдеигратьзапрещено.Опасности,которыескрываеткарьер.Экстримвигре и 

спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

Повторениеиобобщение 
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«Формированиечитательскойграмотности» 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа «Формирование читательской грамотности» составлена на основе 

Федеральногогосударственногообразовательногостандарта,учебногопланаМБОУ«Васильевская ООШ , 

образовательной программы основного общего 

Программарассчитанадляобучающихся8,9 класса. 

Программарассчитанана34часавгод в8классеи 17часовв9классе, занятияпроводятся1раз в неделю 

Цель программы:Создать условия, актуализирующие потребность в свободном, осмысленном, 

развивающемчтениисучетомизменившихсяреалийсуществованиятекстакаксоциокультурногои 

образовательного феномена. 

Задачи: 

1. Способствоватьмотивациишкольниковкчтениючерезформированиеинтересаккниге,работес 

текстом; 

2. Инициироватьрасширениеполячитательскихориентацийшкольниковзасчетобогащения 

интеллектуального, духовного и социального потенциала чтения; 

3. Содействовать формированию читательских компетенций, включая такие умения как: поиск 

информацииипониманиепрочитанного;преобразованиеиинтерпретацияинформации;оценка 

информации; 

4. Поддерживать читательскую активность школьников через включение в различные формы 

социальногоиучебно-исследовательскогопроектированиясиспользованиемпотенциалатекстов 

разной природы; 

5. Осуществлятьпедагогическоесопровождениечитателя-школьникаспомощьюсвоевременной 

диагностики и коррекции возникающих проблем; 

6. Создать предпосылки(образовательнуюсреду, событийныйконтекст) для формирования 

полноценногочитательскогосообществашкольников,учителей,родителейисоциальных 

партнеров, готовых к принятию чтения как личностно-значимой ценности. 

Словосочетание«читательскаяграмотность»появилосьвконтекстемеждународноготестированияв 1991 

г. В исследовании PISA «читательская грамотность — способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

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

В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым результатам освоения учащимися 

основной образовательной программы общего образования в качестве результата рассматривается 

формирование у обучающихся универсальных учебных действий. Особое место среди них занимает 

чтениеиработасинформацией.ВФедеральномгосударственномобразовательномстандартевторого 

поколениявкачествеприоритетнойцелиназывается«…формированиечитательскойкомпетентности 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования». 

Уразвитогочитателядолжныбытьсформированыдвегруппыумений: 

1. умения, целикомоснованныенатексте: 

– извлекатьизтекстаинформациюи строитьнаееоснованиипростейшие суждения; 

– найтивтекстеинформацию,представленную вявномвиде; 

– основываясьнатексте, делать простыевыводы; 

2. умения,основанныенасобственныхразмышленияхо прочитанном: 

– интегрировать,интерпретироватьиоцениватьинформациютекставконтекстесобственныхзнаний 

читателя»; 
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– устанавливатьсвязи,которыеневысказаныавторомнапрямую; 

– интерпретироватьих,соотносясобщейидеейтекста; 

– реконструироватьавторскийзамысел,опираясьнетольконасодержащуюсявтекстеинформацию,нои на 

формальные элементы текста (жанр, структуру, язык). 

Общаяхарактеристикакурса. 

Программапо формированиюнавыковсмыслового чтенияориентировананаразвитиенавыковработы с 

текстом, воспитаниеи развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника. 

Педагогическаясистемабазируетсянараннемвыявлениисклонностей,интересов,природныхзадатков детей, 

которая в дальнейшем позволит развитие универсальных компетентностей обучающихся.  

Содержаниекурса. 

Формированиечитательскихуменийсопоройнатекстивнетекстовыезнания. 

Сопоставление содержания текстов научного стиля. 

КритическаяоценкастепеньдостоверностисодержащейсявтекстеинформацииТипытекстов:текст- 

аргументация. 

Составлениеплана наосновеисходноготекста. 

Типызадачнаграмотность.Аналитические(конструирующие)задачи. Работа 

со смешанным текстом. Составные тексты. 

Итоговыйконтроль. 

Планируемыерезультаты 

Предметныерезультаты 
Учащиеся получат возможность использовать навыки смыслового чтения на уроках различных 

предметныхобластей,гдеестьнеобходимостьработы стекстом длярешенияучебно-познавательныхи 

учебно-практических задач; обогатить, углубить знания, расширить культурный кругозор. 

Личностныерезультаты 

Всфереличностныхрезультатовприоритетноевниманиеуделяетсяформированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческийкомпоненты);патриотизм,уважениекОтечеству,осознаниесубъективнойзначимости 

использования русского языка; 

• основсоциальныхкомпетенций(включаяценностно-смысловыеустановкииморальныенормы,опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• осознаниязначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятияценностисемейнойжизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

• развитогоморальногосознанияикомпетентностиврешенииморальныхпроблемнаоснове 
личностного выбора; 

• нравственныхчувствинравственного поведения,осознанного иответственногоотношенияк 

собственным поступкам; 

• готовностииспособностиобучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациик 

обучению и познанию; 

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемногообразиесовременногомира; 

• готовности и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траекторииобразованиянабазеориентировкив мирепрофессий ипрофессиональныхпредпочтений,с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметныерезультаты 

Познавательные УУД: 

• Ориентироватьсявучебниках(системаобозначений,структуратекста,рубрики,словарь,содержание). 
• Осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

• Пониматьинформацию,представленнуюввидетекста,рисунков,схем. 

• Сравниватьпредметы,объекты: находитьобщееиразличие. 

• Группировать,классифицироватьпредметы,объектынаосновесущественныхпризнаков,по заданным 



Федеральнаяраб 

619 

 

 

критериям. 

КоммуникативныеУУД: 

• Соблюдатьпростейшиенормыречевогоэтикета:здороваться,прощаться,благодарить. 

• Вступатьвдиалог(отвечатьнавопросы,задаватьвопросы,уточнять непонятное). 

• Сотрудничатьстоварищамипривыполнениизаданийвпаре:устанавливатьисоблюдатьочерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

• Участвоватьвколлективномобсужденииучебнойпроблемы. 

• Сотрудничатьсосверстникамиивзрослымидляреализациипроектнойдеятельности. 

РегулятивныеУУД: 

• Организовыватьсвоерабочееместоподруководством учителя. 

• Осуществлятьконтрольвформесличениясвоейработысзаданнымэталоном. 

• Вноситьнеобходимыедополнения,исправлениявсвоюработу,еслионарасходитсясэталоном 

(образцом). 

• Всотрудничествес учителемопределятьпоследовательностьизученияматериала,опираясьна 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Выпускникнаучится: 

• ориентироватьсявсодержаниитекстаипониматьегоцелостныйсмысл:определятьглавнуютему, 

общую цель или назначение текста; 

• выбиратьизтекстаилипридумыватьзаголовок,соотве6тствующийсодержаниюиобщемусмыслу 

текста; 

• формулироватьтезис,выражающийобщийсмысл текста; 

• предвосхищатьсодержаниепредметногопланатекстапозаголовкуисопоройнапредыдущийопыт; 

• объяснятьпорядокчастей(инструкций),содержащихсяв тексте; 
• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать соответствия между 

частьютекстаиегообщейидеей,сформулированнойвопросом,объяснятьназначениекарты,рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являютсялионитождественнымиилисинонимическими,находитьнеобходимуюединицуинформациив 

тексте); 

• решатьучебно-познавательныеиучебно-практическиезадачи,требующиеполногои критического 

понимания текста: определять назначение разных видов текстов; 

• ставитьпередсобойцель чтения,направляявниманиенаполезнуюв данныймоментинформацию; 

• выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию; 

• прогнозироватьпоследовательностьизложенияидей текста; 

• сопоставлятьразныеточкизренияиразныеисточникиинформациипозаданнойтеме; 

• выполнятьсмысловоесвертываниевыделенныхфактовимыслей; 

• формироватьнаосноветекста системуаргументов(доводов) дляобоснованияопределеннойпозиции; 

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

• анализироватьизменениясвоего эмоциональногосостояниявпроцессечтения,полученияи 

переработки полученной информации и ее осмысления; 

• выявлятьимплицитнуюинформациютекстанаосновесопоставленияиллюстративногоматериалас 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста); 

• критическиотноситьсякрекламнойинформации; 

• находитьспособыпроверкипротиворечивойинформации; 

• определятьдостовернуюинформациювслучаеналичияпротиворечивойиликонфликтной ситуации. 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел«Работастекстом:поискинформацииипониманиепрочитанного»-12ч 

Восприятиенаслухипониманиеразличныхвидовсообщений.Типологиятекстов.Речеваяситуация. 
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Функционально-стилеваядифференциациятестов(разговорныйстиль,художественныйстиль, 

официально-деловой стиль, научный стиль). Языковые особенности разных стилей речи. Жанр текста. 

Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые средства текста. 

Осознанное чтение текстов с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, 

освоения и использования информации. Текст, тема текста, основная мысль, идея. Авторская позиция. 

Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде. Основные 

события, содержащиеся в тексте, их последовательность. Развитие мысли в тексте. Способы связи 

предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Смысловые части текста, микротема, абзац, 

план текста. Простой, сложный, тезисный план. Понимание информации, представленной в неявномвиде. 

Упорядочивание информации по задан - ному основанию. Существенные признаки объектов, описанных 

в тексте, их сравнение. Разные способы представления информации: словесно, в виде, символа, таблицы, 

схемы, знака. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбор вида чтения в соответствии с 

целью чтения. Источники информации: справочники, словари. 

Использованиеформальныхэлементовтекста(подзаголовки,сноски)дляпоисканужнойинформации. 

 

 

Раздел«Работастекстом:преобразованиеиинтерпретацияинформации»-14ч 

Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Вопросы по содержанию текста.Формулирование 

выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с 

общей идеей текста, установление связей, не показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение 

содержащейся в разных частях текста информации. Составление на основании текста небольшого 

монологического высказывания в качествеответана поставленный вопрос. Преобразование (дополнение) 

информации из сплошного текста в таблицу. Преобразование информации из таблицы в связный текст. 

Преобразование информации, полученной из схемы, в текстовую задачу. Составление схем с опорой на 

прочитанный текст. Формирование списка используемой литературы и других информационных 

источников. Определение последовательности выполнения действий, составление инструкции из 6-7 

шагов (на основе предложенного набора действий, включающего из- быточные шаги). 

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных текстов: выписки изпрочитанных 

текстов с учётом цели их дальнейшего использования, небольшие письменныеаннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. Создание небольших собственных письменных текстов по предложенной теме, 

представление одной и той же информации разными способами, составление инструкции (алгоритма) к 

выполненному действию. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Раздел«Работастекстом:оценкаинформации»-9ч 

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение собственного мнения о 

прочитанном, его аргументация. Достоверность и недостоверность информации в тексте, недостающая 

или избыточная информация. Пути восполнения недостающей информации. Участие в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Соотнесениепозиции авторатекстас собственнойточкойзрения. Сопоставление различныхточекзрения на 

информацию. 
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Курс внеурочной деятельности «Разговор о важном»Пояснительная 

записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 
соответствии с требованиями: 

 Федеральногозаконаот29.12.2012№273«ОбобразованиивРоссийской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09- 

1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП2.4.3648-20; 

 СанПиН1.2.3685-21; 

 основнойобразовательнойпрограммыНОО,ООО 

 Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

Основныезадачи: 

-воспитаниеактивнойгражданскойпозиции,духовно-нравственноеи патриотическое 

воспитание на основенациональных ценностей; 

- совершенствованиенавыковобщениясосверстникамиикоммуникативныхумений; 
- повышениеобщей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формированиекультурыповедениявинформационнойсреде.Учебныйкурс 

предназначен для обучающихся 1-9-х классов; 

рассчитанна1часвнеделю/33часавгодвкаждомклассе.Формаорганизации: дискуссионный 

клуб. 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

Содержание курса «Разговорыо важном»направлено на формирование уобучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 

людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. Деньзнаний 

2. Нашастрана –Россия 

3. 165летсоднярожденияК.Э.Циолковского 

4. Деньмузыки 

5. Деньпожилогочеловека 

6. Деньучителя 
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7. Деньотца  

8. Международныйденьшкольныхбиблиотек 

9. Деньнародногоединства 

10. Мыразные,мывместе 

11. Деньматери 

12. СимволыРоссии 

13. Волонтеры 

14. ДеньГероевОтечества 

15. ДеньКонституции 

16. ТемаНовогогода.Семейныепраздникиимечты 

17. Рождество 

18. ДеньснятияблокадыЛенинграда 

19. 160летсоднярожденияК.С.Станиславского 

20. Деньроссийскойнауки 

21. Россияимир 

22. ДеньзащитникаОтечества 

23. Международныйженскийдень 

24. 110летсоднярождениясоветскогописателяипоэта,авторасловгимновРФи 

СССРС.В.Михалкова 

25. ДеньвоссоединенияКрымасРоссией 

26. Всемирныйденьтеатра 

27. Денькосмонавтики.Мы–первые! 

28. Памятьогеноцидесоветского народанацистамииихпособниками 

29. ДеньЗемли 

30. ДеньТруда 

31. ДеньПобеды.Бессмертныйполк 

32. Деньдетскихобщественныхорганизаций 

33. Россия–странавозможностей 

 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности Личностные 

результаты: 

 становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России; 

 осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

 сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродного 

края; 

 уважениексвоемуи другим народам; 

 первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахи 

ответственности,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-этическихнормах 
поведения и правилах межличностных отношений; 

 признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

 проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

 бережноеотношениекприроде; 

 неприятиедействий,приносящихвредприроде. 

Метапредметныерезультаты 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

базовыелогическиедействия: 
сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядля 

сравнения,устанавливатьаналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределенномупризнаку; 

определятьсущественный признак для 
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классификации, классифицироватьпредложенные объекты; 

2.1.27.1.4. находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных инаблюденияхнаоснове 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлятьнедостаток информации для решения 

учебной(практической)задачина основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно- 
следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовыеисследовательскиедействия: 

определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планироватьизменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особенностейобъекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях; 

работасинформацией: 
выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоемнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместнаядеятельность: 
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 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючасть работы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

 планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Предметныерезультаты 

Сформированопредставление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизниобщества,о его важнейшихзаконах;о базовыхнациональныхроссийскихценностях; 

 символахгосударства—Флаге,ГербеРоссии,офлагеигербесубъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, обих общей исторической судьбе,оединстве народовнашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственныхосновахучебы,ведущейролиобразования,трудаизначениитворчеств
а в жизни человека и общества; 

 ролизнаний,науки,современногопроизводствавжизничеловекаиобщества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 
окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека,его образования, 

труда и творчества; 

 активнойроличеловекавприроде. 

Сформировано ценностное отношение: 

 крусскомуязыкукакгосударственному, языкумежнациональногообщения; 

своему национальному языку и культуре; 

 семьеи семейнымтрадициям; 

 учебе,трудуи творчеству; 

 своемуздоровью, здоровью родителей(законныхпредставителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 природеивсемформамжизни. 

Сформирован интерес: 

 кчтению,произведениямискусства,театру,музыке,выставкамит.п.; 

 общественнымявлениям,пониматьактивнуюрольчеловекавобществе; 
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 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

 природе,природнымявлениямиформамжизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлятьбережное,гуманноеотношениековсемуживому; 

 соблюдатьобщепринятыенормыповедениявобществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

 

Курсвнеурочнойдеятельности«Финансоваяграмотность» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовойграмотности» для 

учащихся 

8 классов разработана в соответствии с требованиями

 Федеральногогосударственногообразовательного стандарта 

основного общего образования. 

1. Федеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

2. КонцепцияНациональнойпрограммыповышенияуровняфинансовойграмотностинаселенияРФ; 

3. ПроектМинфинаРоссии«Содействиеповышению уровняфинансовойграмотностинаселения 

иразвитию финансового образования в РФ». 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы и 

появлениемширокого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят 

перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы. 

Финансоваяграмотность-необходимоеусловиежизнивсовременноммире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский 

кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. 

Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех 

финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что 

сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. 

Поэтому, если мы сегоднявоспитаем нашихдетейфинансово грамотными, значит,завтра 

мыполучим добросовестныхналогоплательщиков,ответственныхзаемщиков, грамотных 

вкладчиков 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между получаемыми 

знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием финансовой 

информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование 

ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и 

благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он базируется 

на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно- 

познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовыезнания в финансовой 

сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки. 

Этоопределилоцелиданногокурса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в 
областиуправления личными финансами, способности реализовать эти решения; 

- созданиекомфортныхусловий,способствующихформированиюкоммуникативныхкомпетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через 

развитиепознавательного интереса и осознание социальной необходимости. 
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Задачи: 

- освоитьсистемузнанийофинансовыхинститутахсовременногообществаи 

инструментахуправления личными финансами; 

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать,систематизировать полученные данные; 

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтахдля эффективной 

самореализации всфере управления личными финансами; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностейделовой этики; 

- воспитыватьответственностьзаэкономическиерешения. 

Срокиреализациипрограммы–1год. 

Объемчасов,отпущенныхна занятия-34часа вгодпри1 часев неделю. 

Формыреализациипрограммы. 

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса: 

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная беседа, 

интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, творческая 

работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления учащихся с показом 

презентаций, игра-путешествие, правовая игра, дидактическая игра, решение практических и 

проблемных ситуаций, решение практических и экономических задач, игра с элементами 

тренинга, работа с документами, аналитическая работа, конференция, конкурсы. 

Методыобучения. 

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися 

образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Впроцессеобученияиспользуются: 

1. Приемыактуализациисубъективногоопытаучащихся; 

2. Методыдиалогаиполилога; 

3. Приемысозданияколлективногоииндивидуальноговыбора; 

4. Игровыеметоды; 

5. Методыдиагностикиисамодиагностики; 

6. Технологиикритическогомышления; 

7. Информационно-коммуникационныетехнологии; 

8. Технологииколлективногометодаобучения. 

Освоениенового содержанияосуществляетсясопоройнамежпредметныесвязискурсами 

экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

 

Результатыосвоениякурсавнеурочной 

деятельностиПланируемые результаты: 

Личностнымирезультатамиизучениякурса«Финансоваяграмотность»являются: 
- осознание себя как членасемьи,обществаигосударства; понимание экономическихпроблем 

семьи иучастие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходови расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

- развитиесамостоятельности и личнойответственности засвои поступки; планирование 

собственногобюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; 

- участиевпринятиирешенийосемейном бюджете. 

Метапредметнымирезультатамиизучениякурса«Финансоваяграмотность»являются: 
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Познавательные: 

- освоениеспособов решенияпроблемтворческогоипоискового характера; 

- использование различныхспособов поиска, сбора,обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями. 

Регулятивные: 

- пониманиецелисвоихдействий; 

- планированиедействияспомощьюучителя исамостоятельно; 

- проявлениепознавательнойитворческойинициативы; 

- оценкаправильностивыполнениядействий;самооценкаивзаимооценка; 

- адекватноевосприятиепредложенийтоварищей,учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составлениетекстоввустнойиписьменнойформах; 

- готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметьсвою; 

- умениеизлагатьсвоёмнение,аргументироватьсвоюточкузренияидаватьоценкусобытий; 
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций иролейвсовместнойдеятельности,осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместной 

деятельности, 

- адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

Предметнымирезультатамиизучениякурса«Финансоваяграмотность»являются: 
- пониманиеосновных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

- пониманиеиправильноеиспользованиеэкономическихтерминов; 
- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов; 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задачвобластисемейнойэкономики:знаниеисточниковдоходовинаправленийрасходовсемьии 

умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов 

сравнениярезультатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

- развитиекругозоравобласти экономической жизниобществаи формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

 

8 класс (34 

часа)Раздел1.Доходыирасходысемьи(10 

часов). 
Введение.Познавательнаябеседа«Почемутакважноизучатьфинансовуюграмотность?» 

Познавательнаябеседа«Деньги».Интерактивнаябеседа«Драгоценныеметаллы.Монеты. 
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Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 

Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного пользования». 

Решение практических задач 

«Услуги.Коммунальныеуслуги».Ролеваяигра«Семейныйбюджет».Практическаяработа 

«Долги.Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 

(6 часов). 

Решениепрактическихзадач«Особыежизненныеситуацииикакснимисправиться».Дискуссия 

«Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных 

катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная беседа «Страховая 

компания. Страховой полис».Творческаяработа«Страхованиеимущества,здоровья, 

жизни».Практическаяработа 

«Принципыработыстраховойкомпании». 

Раздел3. Семьяигосударство:каконивзаимодействуют(5часов). 

Мини-исследование«Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная 

беседа 

«Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». Проект 

«Государство–этомы». 

Раздел4. Финансовыйбизнес:чемонможетпомочьсемье(13часов). 

Решениепроблемнойситуации«Какспастиденьгиотинфляции».Творческоезадание 

«Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. Залог». 

Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности работы по наймуи 

собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются 

подростки». Разработкабизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в современном мире». 

Познавательная беседа 

«Валютаразныхстран».Мини-проект«Благотворительность».Проект«Личныйфинансовыйплан». 

 

восстановительныереакции. 

 

Курсвнеурочнойдеятельности«Россия–моигоризонты» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«Россия–моигоризонты»»(такжеименуемого 

«Билетвбудущее»,далее–Программа)составленанаоснове: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской̆ Федерации», 

– Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, 

– Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по 

профессиональной ориентации обучающихся 6-9 классов образовательных организаций 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего 

образования(письмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот25апреля 2023 г. 

№ ДГ-808/05), 

– Методическихрекомендацийпореализациипрофориентационногоминимумадля 
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образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01 июня 2023 г. № АБ-2324/05). 
--основнойобразовательнойпрограммойосновногообщегообразованияМБОУ 

«Центробразованияс.Ваеги»; 

-Положением орабочейпрограммеучебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей) 

МБОУ «Центр образования с. Ваеги», утвержденным приказом № 154- 

одот28.08.2023г.; 

-рабочей программойвоспитанияМБОУ«Центробразованияс.Ваеги»утвержденной 

приказом № 154 - ОД от 28.08.2023г. 

Общаяхарактеристикакурса 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образова- тельного 

процесса. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и 

осуществляется в формах, отличных от урочных. В соответствии с ФГОС основного общего 

образования образовательная организация обеспечивает обучающимся до 10 часов еженедельных 

занятийвнеурочнойдеятельностью. 1часвнеделюиз возможных10часоввнеурочнойдеятельности 

рекомендуется отводить на внеурочноезанятие «Россия –мои горизонты». 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

однимизнаправленийявляетсятрудовоевоспитаниеипрофессиональноесамоопределение, которое 

реализуется посредством «воспитания у детей уважения к трудуи людям труда, трудовым 

достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и систематической 

профориентационнойработыдляобучающихся 6-9классовнаосновеапробированныхматериалов 

Всероссийского проекта «Билет в будущее» 

Взаимосвязьспрограммойвоспитания 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных 

программ основного общего образования. Это позволяет на практикесоединить обучающую и 

воспитательнуюдеятельностьпедагога,ориентироватьеёнетольконаинтеллектуальное,ноина 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Этопроявляется: 

- ввыделениивцелипрограммыценностныхприоритетов; 

- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

- винтерактивныхформахзанятийдляобучающихся,обеспечивающихихвовлеченностьв 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Целькурса:формирование готовностик профессиональному самоопределению(далее–ГПС) 

обучающихся 6–9 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

-содействие профессиональномусамоопределениюобучающихсяМБОУ«Центробразованияс. Ваеги»; 

- формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, 

интересов, способностей, доступных им возможностей; 

- информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессионального образования (включая знакомство с перспективными и 

востребованными профессиями и отраслями экономики РФ); 
-формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и другихкомпетенций, 

необходимыхдляосуществлениявсехэтаповкарьернойсамонавигации,приобретенияиосмысления 

профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды 

профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных 

проб, осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной траектории 
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иееадаптациясучетомимеющихсякомпетенций ивозможностейсреды; 

- формирование ценностного отношенияктруду какосновному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Учебно-методическоеобеспечение(интернетресурсы) 

Содержаниезанятийразработанодлядвухвозрастныхгруппобучающихся: 

классов, 8-9 классов. Для каждой возрастной группы разработан полный пакет 

материалов, включающий: 

-сценарийзанятия,методическиерекомендациидляучителя; 

-видеоролик; 

-интерактивныезадания; 

-презентационныематериалы,плакат,атакжеинструкцииидополнительныематериалыкзанятию. 

profmin.bvbinfo.ru 

 

Местокурсавнеурочнойдеятельностивучебномплане 

Занятиякурсавнеурочнойдеятельности«Россия –моигоризонты»проводятсяеженедельнопо четвергам 

для всех обучающихся 6-9 классов, в рамках внеурочной деятельности. 

- в6/7классе-комплекте:34часа34учебныенедели; 

- в8/9классе-комплекте:34часа34учебныенедели. 

Содержаниеучебногокурса6- 9 

классы 

Личностныерезультаты6- 

9 классы: 

Всферегражданскоговоспитания: 

- готовностьквыполнению обязанностей гражданина и реализациисвоихправ, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
– готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюи 

взаимопомощи. 

Всферепатриотическоговоспитания: 

- 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 и собственного 

региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа. 

Всфередуховно-нравственноговоспитания: 

- ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора. В 

сфере эстетического воспитания: 

- восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознаниеважности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

- стремлениектворческомусамовыражениювлюбойпрофессии; 
- стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне 

зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует 

заниматься в будущем. 
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Всферефизическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

-осознаниенеобходимостисоблюденияправилбезопасностивлюбойпрофессии,втомчисле навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

-ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни; 

- способность адаптироваться кстрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 
Всферетрудовоговоспитания: 

- осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого; 

-готовностьадаптироватьсявпрофессиональной среде; 

- уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

- осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойобразовательнойтраекториии 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Всфереэкологическоговоспитания: 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера 

экологических проблем и путей их решения; 

- осознаниепотенциальногоущербаприроде,которыйсопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность, и необходимости минимизации этого ущерба; 

- осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителяв условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Всферепониманияценностинаучногопознания: 

- овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе 

изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и 

коллективного благополучия. 
Метатпредметныерезультаты: 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения,выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагатькритериидлявыявлениязакономерностей ипротиворечий; 
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делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхи индуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 

аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

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

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачии заданных 

критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных обучающихся по Программе. 
Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

- восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисцелямииусловиями 

общения; 

- выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

- пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 

-решенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды. 
Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- делатьвыборибратьответственностьзарешение; 
- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
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- вноситькоррективыв деятельностьнаоснове новыхобстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- уметьставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения другого. 

Содержаниекурсапопрофориентации«Билетвбудущее» 

 

Тема1.Вводныйурок«МояРоссия–моигоризонты»(обзоротраслейэкономическогоразвитияРФ – счастье в 

труде) (1 час) 

Россия– страна безграничныхвозможностей ипрофессионального развития. Культура труда, связь 

выборапрофессиисперсональнымсчастьемиэкономикойстраны. Познавательныецифрыифакты об 

отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, востребованных в 

будущем. 

Формированиепредставленийоразвитииидостиженияхстранывследующихсферах:медицинаи 

здоровье; архитектура и строительство; информационные технологии; промышленность и добыча 

полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и образование; 

безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; предпринимательство и финансы. 

Тема2.Тематическийпрофориентационныйурок«Откройсвоёбудущее»(введениев 

профориентацию) (1 час) 

В6классе:тематическоесодержаниезанятияпостроенонаобсуждениииосознаниитрехбазовых компонентов, 

которые необходимо учитывать при выборе: «ХОЧУ» – ваши интересы; 

– «МОГУ»–вашиспособности; 
– «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в

 будущем.1Информированиеобучающихсяопрофессияхспостепеннымрасширением 
представленийомирепрофессионального трудавобщем:формированиесистемногопредставленияо мире 

профессий и значимости трудовой деятельности, например, какразличные качества илинавыки могут 

по-разному реализовываться в разных профессиональных направлениях. 

Помощьввыбореувлечения,вкоторомобучающийсяможетреализоватьсвоиинтересы, 

развивать возможности и помогать окружающим. 

Поискдополнительныхзанятийиувлечений.В7 классе: 

Тематическоесодержаниезанятияпредполагаетзнакомствосразличными 
профессиональными средами и профессиями через проектную деятельность. 

Информирование обучающихся о разнообразии сред и современных профессий: формирование 

представлений о взаимосвязи деятельности различных специалистов при достижении общего 

результата,решениепроектныхзаданийспрофориентационнымкомпонентом,работавшкольных 

проектных командах для поиска и презентации проектных решений. 

Обучающимсяпредстоитпредложитьпроектныерешенияпотематическимнаправлениями 

виртуального города профессий«Профиград»: выбрать проблему для 

решения,сформироватьпроектнуюзадачу,сформироватькомандупрофессионаловизразных профессий, 

предложить и презентовать решение. 

В 8 классе: занятие знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального 

развития,возможностямипрогнозированиярезультатовпрофессиональногосамоопределения.На 

занятии раскрываются существующие профессиональные направления, варианты получения 

профессионального образования (уровни образования). 

Актуализация процессов профессионального самоопределения. 

Информирование школьников о видах профессионального образования (высшее образование / 

среднеепрофессиональноеобразование).Помощьшкольникам всоотнесенииличныхкачестви интересов 

с направлениями профессиональной деятельности. 
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В9классе:формированиепредставленийо преимуществахобучениякакворганизацияхвысшего образования 

(ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального образования (СПО). 

Актуализацияпредставленийовозможныхпрофессиональныхнаправленияхдля учащихся. 

Повышениепознавательного интересакфилософиивыбораипостроениюсвоей 

персональной карьерной траектории развития. 

Тема3.Профориентационнаядиагностика№1«Мойпрофиль»иразборрезультатов(1час) Для 

обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформеprofmin.bvbinfo.ru (для 

незарегистрированныхучастников)позволяетопределитьтребуемыйобъемпрофориентационной 

помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе 

профориентационной работы. 

Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль 

обученияинаправленияразвития.Методикапредусматривает2версии:для6-7,8-9классов.Тест 

реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики 

рекомендуется проведение консультации по полученнымрезультатам (в индивидуальном или 

групповом формате). 

Тема3.Профориентационнаядиагностика№1«Моипрофсреды»иразборрезультатов(1час) Для 

обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 

диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведения)2. 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 

профориентационнойпомощиисформироватьдальнейшуюиндивидуальнуютраекториюучастияв 

программе профориентационной работы. 

Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и 

направленностиобучающихся. Врезультатахобучающийсяполучаетрекомендации попостроению 

трекавнутрипроекта«Билетвбудущее»(«Профессиональныхсред»).Методикапредусматривает3 

версии – для 6-7, 8-9 и 1011 классов. Методика реализуется в форме кейсов, время прохождения – 

около 15 минут. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью 

видеозаписиготовойконсультации(доступнойучастникампроекта«Билетвбудущее»наинтернет- 

платформе https://bvbinfo.ru/). 

Тема4.Профориентационноезанятие«СистемаобразованияРоссии»(дополнительноеобразование, 

уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час) 

В6-7классе: обучающиеся знакомятсяссистемойобщегообразования РФипонятием 
«дополнительноеобразование для школьников», обсуждают значение и возможности, которые дает 

образованиекаждомучеловеку, учатсяподбирать дополнительноеобразованиедля решенияразных 

задач, в том числе для подготовки к будущему профессиональному выбору. 

В8-9классе:обучающиесязнакомятсяспонятием«профессиональноеобразование»иего уровнями, 

учатсясоотноситьпрофессиииуровеньобразования,который требуетсядляихосвоения,узнаютоб 

условиях поступления, длительности обучения, результатах образования в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» 

(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»попрофессииучителя, 

приуроченная к Годупедагога и наставника)(1 час) 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопределения обучающихся. 

ЗнакомствосключевымиотраслевыминаправлениямиэкономикиРоссийскойФедерацииирешение 

онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий(приложений-симуляторов на платформе проекта 
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«Билетвбудущее»:https://bvbinfo.ru/). 

Формированиепредставленийокомпетенцияхиособенностяхпрофессий,необходимыхдля 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональнаяпробапопрофессииучителя, приуроченнаякГодупедагогаинаставника,в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

- Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

- Практическоевыполнениезадания. 
-Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифрового артефакта). 

Тема6.Профориентационноезанятие«Россиявделе»(часть1)(навыбор:импортозамещение, авиастроение, 

судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час) 

Дляобучающихся,непринимающихучастиевпроекте«Билетвбудущее»,рекомендуется Профориентационное 

занятие «Россия в деле» (часть 1). 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором 

российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли 

реального сектора экономики, и со временем результат этой работы займет достойное место не 

тольконароссийском,ноимировомрынке, формируя устойчивыйтренд: российскиетехнологии – это 

качество – безопасность 

– эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность. 
Тема6.Профориентационнаядиагностика№2«Моиориентиры»иразборрезультатов(1час) Для 

обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 

диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для проведения)3. 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 

профориентационнойпомощиисформироватьдальнейшуюиндивидуальнуютраекториюучастияв 

программе профориентационной работы. 

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения образовательно- 

профессиональнойтраектории. В8-9классахметодиканаправленанаоценкуценностныхориентиров в 

сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к профессиональномусамоопределению. 

Версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью 

видеозаписиготовойконсультации(доступнойучастникампроекта«Билетвбудущее»наинтернет- 

платформе https://bvbinfo.ru/). 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в сфере 

промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья) (1 час) 

Популяризация и просвещениеобучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

промышленностиипроизводственныхтехнологий.Знакомствонаосновевидеосюжетов иинтервьюс 

экспертами и специалистами в области промышленной исмежных технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития промышленности, направленное на 

решение важнейших задач развития обществаи страны. Информирование о профессиях и 

современном рынке труда в области промышленности и смежных отраслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующаяонлайн-пробанаплатформе проекта«Билет вбудущее»попрофессиямнавыбор: 

металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся.Знакомство сключевымиотраслевыминаправлениямиэкономикиРоссийской 

Федерацииирешениеонлайн-проб(моделирующаяпрофессиональнаяпроба)какпрактико- 

https://bvbinfo.ru/
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ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональнаяпробапопрофессиивсферепромышленности,врамкахкоторойобучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 
 

– Знакомствоспрофессией ипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающий этап. 

– Практическоевыполнениезадания. 
– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифрового 

артефакта). 
Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страныв области 

цифровыхтехнологий»(информационныетехнологии, искусственныйинтеллект,робототехника)(1 

час) 

Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствас достижениямистранывсфере 

цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение информированности о 

достижениях и перспективах развития цифровизации, направленнойна решение важнейших задач 

развитияобщества истраны. Информированиео профессияхи современномрынке труда в области 

цифровой экономики и смежных отраслей. 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых технологий» 

(моделирующая онлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»попрофессиямнавыбор: программист, 

робототехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениямиэкономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико- 

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональнаяпробапопрофессиивсферецифровыхтехнологий,врамкахкоторой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессией ипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающий этап. 

– Практическоевыполнениезадания. 
– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифрового 

артефакта). 
Тема11.Профориентационноезанятие«Россиявделе»(часть2)(навыбор:медицина, реабилитация, генетика) (1 

час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором 

российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли 

реального сектораэкономикиисовременемрезультатэтойработызайметдостойноеместо нетолько на 

российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество 

– безопасность 

– эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика. 
Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 
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профориентационнаядиагностика№3«Моиталанты»(обязательнадляпроведения)4. 
Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и сильные стороны 

обучающихсясподсвечиванием«зонпотенциала»(талантов),рекомендуемыхотраслейипрофессий. 

Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9классов, в силу особенностей образовательных 

возможностей для данной нозологии. 

Тема12.Профориентационноезанятие«Россияинженерная:узнаюдостижениястранывобласти инженерного 

дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в 

области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение информированности о 

достиженияхиперспективахразвитияинженерногодела,направленногонарешениеважнейшихзадач 

развития общества и страны. Информированиео профессиях и современном рынке труда в области 

инженерной деятельности и смежных отраслей. 

Тема13.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювинженернойсфере»(моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: инженер- 

конструктор, электромонтер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениямиэкономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико- 

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-симуляторовна 

платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональнаяпробапопрофессиивсфереинженерногодела(инженерии),врамкахкоторой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессией ипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающий этап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифрового 

артефакта). 
Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная безопасность» 

(федеральнаягосударственная,военная иправоохранительнаяслужбы,особенностиработыипрофессии в 

этих службах) (1 час) 

В6-7классе:обучающиесязнакомятсясосновнымифункциямигосударстваигосударственными органами, 

которые ответственны за реализацию этих функций; знакомятся с понятием 

«военнослужащий», видамивойскРФипримерамипрофессий,имеющихотношениеквоенному делу; 

узнают о возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в частности, об особенностяхвоенной 

службы: наличие рисков для жизни издоровья, льгот при поступлении в учебные заведения, 

возможностей предоставления служебного жилья и др. 

В8-9классе:обучающиесяактуализируютзнанияобосновныхфункцияхи 
 

обязанностяхгосударствавотношениисвоихграждан, атакжеогосударственныхорганах,которые ответственны 
за реализацию этих функций; знакомятся с понятием 

«правоохранительныеорганы»и сосновнымипрофессиямив сфере, соотносяразличныеведомствас занятыми в 

них сотрудниками; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в 

частности, об особенностях работы в правоохранительных органах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и безопасности» 

(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»попрофессиямнавыбор: 

специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессионального самоопределения 
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обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениямиэкономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико- 

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-симуляторовна 

платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональнаяпробапопрофессиивсфереуправленияибезопасности,врамкахкоторойобучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессией ипрофессиональнойобластью. 

– Постановка задачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 
– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифрового 

артефакта). 

Тема16.Профориентационноезанятие-рефлексия«Моёбудущее–моястрана»(1 

час) 

 

Разбориобсуждениеполученногоопытаврамкахсериипрофориентационныхзанятий.Постановка 

образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных шагов и 

формулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, рефлексивного 

сознания обучающихся, осмысление значимостисобственных усилий для достижения успеха, 

совершенствование субъектной позиции, развитие социально-психологических качеств личности. 

Тема17.Профориентационноезанятие«Россияплодородная:узнаюо достижениях агропромышленного 

комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час) 

Популяризация и просвещениеобучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

агропромышленного комплекса(АПК)исельскогохозяйства.Знакомствонаосновевидеосюжетови интервью с 

экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и смежных технологий. 

Повышениеинформированностио достиженияхиперспективахразвитияАПК,направленногона решение 

важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке 

труда в области экономики сельского хозяйства и смежных отраслей. 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» (моделирующая 

онлайн-пробанаплатформепроекта«Билетв будущее»по профессиямнавыбор:агроном,зоотехники др.) 

(1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределенияобучающихся. Знакомствосключевымиотраслевыминаправлениямиэкономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений- 

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональнаяпробапопрофессииваграрнойсфере,врамкахкоторойобучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессией ипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающий этап. 
– Практическоевыполнениезадания. 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в области 

медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час) 

Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижениямистранывсфере 

медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области современной медицины и смежных технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, направленного на 
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решениеважнейшихзадачразвитияобществаистраны. Информированиео профессияхи современном 

рынке труда в области медицины и смежных отраслей. 

Тема20.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювобластимедицины»(моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: врач 

телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениямиэкономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико- 

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-симуляторовна 

платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 

Тема21.Профориентационноезанятие«Россиядобрая:узнаюо профессиях наблагообщества» (сфера 

социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час) 

Популяризация и просвещениеобучающихся на основе знакомства с достижениями страны всфере 

социальногоразвития,туризмаигостеприимства.Знакомство наосновевидеосюжетовиинтервьюс 

экспертами и специалистами в области социально- экономического развития. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития социальной сферы, направленной на 

решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 

современном рынке труда в области социальной сферы и смежных отраслей. 

Тема22.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиюнаблагообщества»(моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер по 

туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениямиэкономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико- 

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-симуляторовна 

платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональнаяпробавсоциальнойсфере,врамкахкоторойобучающимсянеобходимопройти 

последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессией ипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающий этап. 

– Практическоевыполнениезадания. 
Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифрового 

 

Тема23.Профориентационноезанятие«Россиякреативная:узнаютворческиепрофессии»(сфера культуры 
и искусства) (1 час) 

Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижениямистранывсфере 

культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития креативного сектора экономики, 

направленных на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

творческих профессиях, современном рынке труда в данной области и смежных отраслей. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию»(моделирующая онлайн- 

пробанаплатформепроекта«Билетв будущее»попрофессиям навыбор:дизайнер,продюсери др.)(1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся.ЗнакомствосключевымиотраслевыминаправлениямиэкономикиРоссийской 
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Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико- 

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-симуляторовна 

платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональнаяпробапопрофессиивсферетворчества,врамкахкоторойобучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессией ипрофессиональнойобластью. 

– Постановка задачииподготовительно-обучающий этап. 

– Практическоевыполнениезадания. 
Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифрового 

 

Тема25.Профориентационноезанятие«Одинденьвпрофессии»(часть1)(учитель,актер,эколог)(1 час) 

Формированиепознавательногоинтересауобучающихсяквопросампрофессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи 

медийнымиличностями–популярнымиблогерами,артистами,ведущими, которыерешиливоплотить 

свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующиепрофессии (на 
выбор): учитель, актер, эколог. 

Тема26.Профориентационноезанятие«Одинденьвпрофессии»(часть2)(пожарный,ветеринар, повар) (1 

час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежимедийными личностями – 

популярнымиблогерами,артистами,ведущими, которыерешиливоплотитьсвоидетскиемечты.В 

формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): пожарный, 

ветеринар, повар. 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными 

представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. 

Формированиепознавательногоинтересак вопросампрофориентациинаосновезнакомствасличной 

историей труда и успеха героев сериала,мотивация ипрактическая значимостьнаоснове жизненных 

историй. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, 

инженерное дело, различные производства, наука и искусство. 

Врамкахзанятиярекомендовано кпросмотруиобсуждению1-4серии(навыбор),посвященные 
следующим профессиям: 

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК- 
Авиадвигатели», владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар 
ресторана «Peshi». 

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной 

части по тушению крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – 

Российские авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно- 
постовой службы полиции на метрополитене. 

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки 

автомобилей компании «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурногобюро 

Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук Курчатовского 

комплекса НБИКС-природоподобных технологий (НИЦ «Курчатовскийинститут»). 

4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, 
руководительКурчатовскогокомплексасинхротронно-нейтринныхисследований 
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(НИЦ«Курчатовскийинститут»). 
Тема28.Профориентационныйсериалпроекта«Билетвбудущее»(часть2)(1час) 
Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью 

с реальными представителями профессий – героями первого профориентационного 

сериаладляшкольников.Каждая сериязнакомитобучающихсясличнойисториейтрудаи 

успеха, мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер:медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство. 

Врамкахзанятиярекомендовано кпросмотруиобсуждению5-8серии(навыбор), посвященные 

следующим профессиям: 

5 серия:сварщик,методиствМузееоптики,врачЛФКиспортивной 
медицины, реабилитолог. 

6 серия:врач-педиатрПсковскойобластнойинфекционнойбольницы, 
основательница концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 

7 серия:сыроварнасемейномпредприятии,операторЧПУвкомпании 
«ЛобаевАрмс»,учительфизики,замдиректорашколы«Экотех+». 

8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки 
изделий машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический 
ординатор. 

Тема29.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювинженернойсфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по 

профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 

проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» 

https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение обучающихся в практико- 

ориентированнуюсредуизнакомствосрешениемпрофессиональныхзадачспециалистов из 

различных профессиональных сред. 

Профессиональнаяпроба по профессии в сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачи иподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 
Тема30.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювцифровойсфере» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

решениемпрофессиональныхзадачспециалистовизразличныхпрофессиональныхсред. 

Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачи иподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 
Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетв 



642 

 

 

будущее»)(1час) 
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыминаправлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностяхпрофессий,необходимыхдляосуществленияконкретнойпрофессиональной 

деятельности. 

Профессиональнаяпробапопрофессиивсферепромышленности,врамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачи и подготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 
Тема32.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювсферемедицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

решениемпрофессиональныхзадачспециалистовизразличныхпрофессиональныхсред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачи иподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 
Тема33.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювкреативнойсфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

решениемпрофессиональныхзадачспециалистовизразличныхпрофессиональныхсред. 

Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 
Тема34.Профориентационноезанятие«Моёбудущее –Моястрана»(1час) 

Подведение итоговзанятий по профориентации с учетом приобретенногоопытапо 

профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслямиэкономики, 

профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся 

личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональнойдеятельности.Формированиепредставленияособственныхинтересах и 

возможностях, образа «Я» в будущем. Построение дальнейших шагов 

вобластипрофессиональногосамоопределения. 
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2.1ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Целевойраздел 
ВФГОСОООуказано,чтопрограммаформирования универсальныхучебныхдействий у 

обучающихся должна обеспечивать: 

развитиеспособностиксаморазвитиюи самосовершенствованию; 

формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивных,познавательных,коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

формированиеопытапримененияуниверсальныхучебныхдействийвжизненныхситуацияхдля решения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развитияобучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

повышениеэффективностиусвоения знанийиучебныхдействий,формированиякомпетенцийв предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности,втомчисле творческихконкурсах, олимпиадах, научныхобществах, научно- 

практических конференциях, олимпиадах; 

овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстниками, 

обучающимися младшего истаршеговозрастаивзрослымивсовместной учебно-исследовательскойи 

проектной деятельности; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихся вобластииспользования ИКТ 
науровнеобщегопользования,включаявладениеИКТ,поиском,анализомипередачейинформации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использованиясредствИКТ иинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее —Интернет), 
формирование культуры пользования ИКТ; 

формированиезнанийинавыков вобласти финансовойграмотностииустойчивого развития 

общества. 

УниверсальныеучебныедействиятрактуютсявСтандартекакобобщенныеучебныедействия, позволяющие 

решать широкий круг задач в различных предметных областях 

иявляющиесярезультатамиосвоенияобучающимисяООПООО. 
Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, 

модулей,характеризующиесовокупностьпознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальных 

учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическимиоперациями,включаяобщиеприемырешениязадач(универсальные учебныепознавательные 

действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информациюиотображатьпредметноесодержаниеи условиядеятельностииречи,учитыватьразныемнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективы вих 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия,актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания(универсальныерегулятивныедействия). 

Содержательныйраздел 
СогласноФГОСПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсядолжна 
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содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательской 

деятельностиврамкахурочнойивнеурочной работы. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновногообщегообразования. 

Предметноеучебноесодержаниефиксируетсяврабочихпрограммах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммы(ФРП)отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе «Планируемыерезультатыосвоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебного содержания; в 

разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

НижедаетсяописаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатахи тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 
Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакжетекстыразличных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиклассификации,основаниядляобобщенияи сравнения, 

критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функциональносмысловых типов речи и жанров. 

Устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитературныеобъекты, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлятьикомментироватьзакономерностиприизученииязыковыхпроцессов;формулировать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымиединицамиязыка, разными 

типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Выявлять(врамкахпредложеннойзадачи)критерииопределениязакономерностейипротиворечийв 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлятьдефицитлитературнойидругойинформации,данных,необходимыхдлярешения поставленной 
учебной задачи. 

Устанавливатьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмини-исследований, формулировать и 

использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательскогопроекта) языковогоматериала;осуществлятьпроверкугипотезы;аргументироватьсвою 

позицию, мнение. 

Проводитьпо самостоятельно составленномупланунебольшоеисследованиепо установлению 

особенностей языковыхединиц, языковыхпроцессов, особенностей причинно-следственныхсвязей и 

зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за 

языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять 

результаты исследованиявустнойиписьменнойформе,ввидеэлектроннойпрезентации,схемы,таблицы, 

диаграммы и т. п. 

Формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументировать свою 

позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъектаизучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 
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Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходныхситуациях, атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых условияхи контекстах, втом числе 

в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или во 

внеурочнойдеятельности(устныйжурнал,виртуальнаяэкскурсия,научнаяконференция,стендовыйдоклади 

другие). 

Работасинформацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию,представленнуювтекстах,таблицах,схемах;представлятьтекстввидетаблицы,графики; извлекать 

информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; 

средствмассовойинформации,государственныхэлектронныхресурсовучебногоназначения), передавать 

информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста, 

необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других источников 

информации. 

В процессе чтениятекста прогнозироватьего содержание(поназванию,ключевымсловам,по первому и 

последнемуабзацуи т. п.), выдвигать предположенияо дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста 

и собственную точкузрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 

целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели иусловиям общения. 

Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого 

общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели 
презентациииособенностейаудиторииивсоответствиисэтимсоставлятьустныеиписьменныетекстыс 



646 

 

 

использованиемиллюстративногоматериала. 

ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(НАПРИМЕРЕАНГЛИЙСКОГОЯЗЫКА)Формирование 

универсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; применять 

изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать,устанавливатьаналогии,между способамивыражениямыслисредствамиродногои 

иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления иностранного 

языка, разные типы высказывания. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами (членами предложения, структурными единицами диалога и 

другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 
Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке);обосновывать, 

аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,спомощьюсловообразова

тельных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамматические 

явления, тексты и т. п.). 

Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияит.п.). 

Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию,представленнуюв разных 

формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работасинформацией 

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 началутекста; устанавливать логическую последовательность основных фактов;восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев. 

Полно иточно пониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформационнойпереработки(смыслового и 
структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания. 

Фиксироватьинформациюдоступными средствами(ввидеключевыхслов,плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 

выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего. 

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 полным пониманием, с нахождением 

интересующей информации). 

Анализироватьивосстанавливать текстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 
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Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативнойзадачи (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 цельдеятельности;планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументировать 

способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную работу: 

меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. Различать 

свойства и признаки объектов. 
Сравнивать,упорядочивать, классифицироватьчисла, величины,выражения,формулы,графики, 

геометрические фигуры и т. п. 

Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимеждуобъектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

Обобщатьи конкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиотчастного кобщему. 

Использоватькванторы «все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»; приводитьпример и 

контрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математическихобъектов,влиянии 

на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбиратьразличныеварианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы,закономерностиирезультаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический 

язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Работасинформацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические 

способы представления данных. 

Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуи наоборот. 
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Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной 

или практической задачи. 

Распознаватьневернуюинформацию,данные,утверждения; 
устанавливать противоречия в фактах, данных. 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлять их. 

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 базовыминормамиинформационнойэтики иправа,основами информационной безопасности, 

определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своемунаправлению и координируя своидействия сдругими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

Удерживать цельдеятельности. 

Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 
Корректировать деятельностьс учетом возникшихтрудностей, ошибок, новыхданныхили 

информации. 
Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 
почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем),например:падение предмета; 

отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизученныхклассов/групп веществ, к 
которым они относятся. 

Объяснятьобщностипроисхожденияи эволюциисистематическихгруппрастенийна примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячей воды. Исследование 

процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной 
серной кислоты с цинком. 

Работасинформацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике 

(эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнятьзаданияпо тексту(смысловоечтение). 
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Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современныеисточникиовакцинахи вакцинировании. Обсуждать роливакцин и лечебных 
сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и 

сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

Выражать своюточкузрения на решение естественно-научной задачив устныхи письменныхтекстах. 

Публичнопредставлятьрезультатывыполненногоестественно-научногоисследованияилипроекта, 

физическогоилихимическогоопыта,биологическогонаблюдения. 
Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной проблемы, 

организациядействий по ее достижению:обсуждение процесса и результатов совместной работы;обобщение 

мнений нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками команды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно- 

научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или планаестественно-

научного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и при 

выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественно- 

научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и 

условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно- 

научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность понимать 

мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов. 
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально- 

экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали (существовавшие синхронно в 

разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно определенным 

основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 
исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленномуплануучебный исследовательский проектпо истории 

(например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации. 

Соотноситьрезультатысвоегоисследованиясужеимеющимисяданными,оцениватьихзначимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности 

человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного 
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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 несовершеннолетнихв возрасте от 14 до 18 лет, мораль 

и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное 

разрешение конфликта. 

ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиивтекст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основеизменившихсяситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры. 

Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом. 
Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан. 

Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дняигеографической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений. 

Классифицироватьформырельефасушиповысотеипо внешнемуоблику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

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 

РоссийскойФедерациив будущем. 

Представлять результатыфенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме(табличной, графической, географического описания). 

Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиеролитрадицийв обществе. 

Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесиспользованиемразличныхспособов 

повышения эффективности производства. 

Работасинформацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

Анализироватьиинтерпретироватьисторическую информацию,применяяприемыкритикиисточника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

Сравниватьданныеразныхисточников исторической информации, выявлятьихсходство иразличия, в 

том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие 

всоответствииспредложеннойпознавательной задачей. 
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Анализироватьиинтерпретироватьисторическую информацию, применяяприемыкритикиисточника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизо- бражения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, 

его причинахинегативныхпоследствияхизадаптированныхисточников (в томчисле учебныхматериалов)и 

публикаций СМИ. 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

Осуществлять поискинформации о роли непрерывного образованияв современномобществев разных 

источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

Определять характер отношений междулюдьми в различных исторических и современных ситуациях, 

событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные 

исторические эпохи. 

Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории,высказывая и 

аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненнойсамостоятельной работы по истории, проявляя способностьк 

диалогу с аудиторией. 

Оцениватьсобственныепоступки иповедениедругихлюдей с точкизренияихсоответствияправовым 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 задачейи оценивать 

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

Планироватьорганизацию совместнойработыпри выполнении учебного проекта о повышении уровня 
Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

Раскрывать смысл изначение 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 т. д.). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 

использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых 

плана и источников информации). 
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Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, 

соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений. 

Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательскойипроектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) на уровне 

основногообщегообразованияявляетсявключениеобучающихсяв учебно-исследовательскуюипроектную 

деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных организаций при 

получении основного общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной в 

каждой организации. 

ОрганизацияУИПДпризванаобеспечиватьформированиеуобучающихсяопытапримененияУУДв 

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 школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитиюисамообразованию,способностикпроявлениюсамостоятельностиитворчестваприрешении 

личностно и социально значимых проблем. 

УИПДможетосуществлятьсяобучающимисяиндивидуально иколлективно(всоставемалыхгрупп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у школьников 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно- 

исследовательскойипроектнойдеятельностиуниверсальныеучебныедействияоцениваютсянапротяжении всего 

процесса их формирования. 

Материально-техническоеоснащениеобразовательногопроцессадолжнообеспечиватьвозможность 

включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложныепогодныеусловияиэпидемиологическаяобстановка;удаленностьобразовательнойорганизацииот 

места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 

индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

Особенностьучебно-исследовательскойдеятельности(далее —УИД)состоитвтом,чтоонанацелена 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. 

Исследовательскиезадачипредставляютсобойособыйвидпедагогической установки, 

ориентированной: 

на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых посредством 

размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

наовладениешкольникамиосновными научно-исследовательскими умениями (умения формулировать 

гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценностьучебно-исследовательскойработыопределяетсявозможностьюобучающихсяпосмотретьна 

различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетв себярядэтапов: 

обоснованиеактуальностиисследования; 

планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и 

задач), выбор необходимых средств/инструментария; 
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собственно проведение исследования собязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в 
виде конечного продукта; 

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена прикладная 

составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

Особенностиорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностиврамкахурочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебноевремя,котороеможетбытьспециальновыделенонаосуществлениеполноценнойисследовательской 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайнеограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориентироваться на 

реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы наинтеграциюразличныхобластейзнанияобокружающем мире, изучаемыхнанескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителяповыбраннойтемев рамкаходногоили несколькихизучаемыхучебныхпредметов(курсов) влюбой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: 

урок-исследование; 

уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 
урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследованияна 

урокенаиболеецелесообразнымсметодической точки зренияиоптимальнымсточкизрениявременных затрат 

является использование: 

учебных исследовательских задач,предполагающих деятельностьучащихся впроблемной ситуации, 
поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

— Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...? 

— Как(какимобразом)...вкакойстепениповлияло...на…? 

— Какой(вчемпроявилась)...наскольковажной…былароль...? 

— Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...? 

— Чтопроизойдет...какизмениться...,если...?Ит.д.; 

мини-исследований,организуемыхпедагогомвтечениеодногоили2уроков(«сдвоенныйурок»)и 

ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 
доклад, реферат; 

статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследованийпо различнымпредметнымобластям. 

Особенностиорганизацииучебнойисследовательскойдеятельностиврамкахвнеурочной 

деятельности 

ОсобенностьУИДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельностисвязанастем,чтовданномслучае имеется 

достаточно времени на организацию ипроведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироватьсянареализациюнесколькихнаправленийучебныхисследований,основнымиявляются: 

социально-гуманитарное; 
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филологическое; 

естественно-научное; 

информационно-технологическое; 
междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг,интервью,телемост; 
исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии; 
научно-исследовательское общество учащихся. 

ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеецелесообразноиспользование 

следующих форм предъявления результатов: 

письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

Общиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовательскойдеятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебногоисследованияявляетсято,насколькодоказательно икорректно решенапоставленнаяпроблема, 

насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяврамкахпроведения исследования 

удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшое 

исследование; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводы порезультатампроведенногонаблюдения, 

опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

Особенностьпроектнойдеятельности(далее —ПД)заключаетсявтом,чтоонанацеленана получение 

конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического 
средства(инструментаипр.)длярешенияжизненной,социально-значимойилипознавательнойпроблемы. 

Проектныезадачиотличаютсяотисследовательскихинойлогикойрешения,атакжетем,что нацелены 

на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и 

оформлять его в виде реального «продукта»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные 

способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний и методов 

(причем не только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановкацелиизадачпроекта; 

составление плана работы; 

сборинформации/исследование; 
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выполнениетехнологическогоэтапа; подготовка 

и защита проекта; 

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 

найтиоснованиядлядоказательстваактуальности,действенностииэффективностипланируемого результата 

(«продукта»). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности врамкахурочнойдеятельности 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойдеятельноститак же, 

какиприорганизацииучебныхисследований, связаныс тем,что учебное времяограничено ине может быть 

направлено наосуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних 

заданий. 

С учетомэтогоприорганизацииПДобучающихсяв урочноевремяцелесообразноориентироватьсяна 

реализацию двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметныепроекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 

задачамижизненно-практического,социальногохарактераивыходящихзарамкисодержанияпредметного 

обучения. 

Формыорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: монопроект 

(использование содержания одного предмета); 

межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияиспособовучебнойдеятельности 

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 

целесообразнымсметодической точкизренияиоптимальным сточки зрениявременныхзатратявляется 

использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем: 

Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? Как 

сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?Ит.д. 

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельностиявляются: материальный 

объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельности 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельности так 

же, как и приорганизации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 

проекта. 

С учетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественно-научное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 
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ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: творческие 

мастерские; 

экспериментальныелаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

Формамипредставленияитоговпроектнойдеятельностивовнеурочноевремяявляются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильми другие); 

публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприятие/акция,театральная 

постановка и пр.); 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Общиерекомендациипооцениваниюпроектнойдеятельности 

ПриоцениваниирезультатовПДследуеториентироватьсянато,чтоосновнымикритериямиучебного проекта 

является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат 

(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает решить 

заявленную проблему. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяврамкахпроведения исследования 

удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального«продукта»; 

умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимоценкудеятельностивгруппе. В 

процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи;убедительностьрассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

качество наглядного представления проекта(использованиерисунков, схем,графиков,моделей и 

других средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); 

уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьнапоставленныевопросы,аргументироватьи 

отстаиватьсобственнуюточкузрения,участвовать вдискуссии). 

2.2.3 Организационныйраздел 
Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприсозданиииреализации программы 

развития универсальных учебных действий 

CцельюразработкииреализациипрограммыразвитияУУДвобразовательнойорганизацииможет быть 

создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

разработкапланакоординациидеятельностиучителей-предметников,направленнойнаформирование 

универсальных учебных действий 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 восновуработы по 

развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных результатов 

(междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

определениеэтаповиформпостепенногоусложнениядеятельностиучащихсяпоовладению 

универсальными учебными действиями; 
разработкаобщегоалгоритма(технологическойсхемы)урока,имеющегодвацелевыхфокуса: предметный и 

метапредметный; 

разработкаосновныхподходов кконструированию задач наприменениеуниверсальных учебных 

действий; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
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разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мерпоорганизациисистемыоценки деятельности образовательнойорганизации по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего 

образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

организацияипроведение систематическихконсультаций с педагогами-предметникамипо проблемам, 

связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными 

психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у 

учащихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

Наподготовительномэтапекомандаобразовательнойорганизацииможетпровестиследующие 

аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач 

программы; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

анализироватьрезультатыучащихсяполинииразвития 

УУД на предыдущем уровне; 

анализировать иобсуждать опыт применения успешныхпрактик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организацииимеханизмареализациизадач программы,могутбытьописаныспециальныетребованияк условиям 

реализации программы развития УУД. 

Назаключительномэтапеможетпроводитьсяобсуждениеходареализациипрограммынашкольных 

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 

методическиесоветыдляопределения,каксучетомиспользуемойбазыобразовательныхтехнологий, таки 

методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

Пояснительнаязаписка 
Программаосновываетсянаединствеипреемственностиобразовательногопроцессавсехуровней общего 

образования, соотносится с федеральными программами воспитания 

дляорганизацийдошкольногоисреднегопрофессиональногообразования. 
Федеральная программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания;предусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям, 
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включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

общественаосновероссийскихбазовыхконституционныхнорм и ценностей;историческоепросвещение, 
формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: 

организационно-правовойформой,контингентомобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

Пояснительнаязаписканеявляетсячастьюрабочейпрограммывоспитания в 

общеобразовательной организации. 

КурсивнымшрифтомвтекстеПрограммывыделеныпояснениядляразработчиковрабочейпрограммы 

воспитания в общеобразовательной организации. 

Целевойраздел 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательствомРоссийскойФедерации,локальнымиактамиобщеобразовательнойорганизации.Родители 

(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихсяимеютпреимущественноеправонавоспитание 

своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитанияобучающихся. Вариативныйкомпонентсодержаниявоспитанияобучающихсявключаетдуховно- 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовныеценности,обладающейактуальнымизнаниямииумениями,способнойреализоватьсвойпотенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цельизадачивоспитанияобучающихся 
Современныйроссийскийнациональныйвоспитательныйидеал —высоконравственный,творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

обществаигосударства, формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности, уваженияк 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственныхценностей,традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социальнозначимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициямсоциокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 
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самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностномусамоопределению,наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности, 

сформированностьвнутренней позиции личности какособого ценностногоотношенияк себе,окружающим 

людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированногоподходовисучётомпринциповвоспитания:гуманистическойнаправленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направлениявоспитания 
Программареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиобщеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданскоевоспитание—формированиероссийскойгражданскойидентичности,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; 

патриотическоевоспитание —воспитаниелюбвикродномукраю, Родине,своемународу, уважения к 

другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственноевоспитание—воспитаниенаосноведуховно-нравственнойкультурынародов 

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 
традиционныхдуховныхценностей,приобщениеклучшимобразцамотечественного имировогоискусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия—развитиефизическихспособностейсучётомвозможностейисостоянияздоровья,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,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе,достижениевыдающихсярезультатовв 

профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношениякприроде,окружающей среденаосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценностинаучногопознания —воспитаниестремлениякпознаниюсебяидругихлюдей, природыи 

общества, к получению знаний, качественного образованияс учётом личностныхинтересов иобщественных 

потребностей. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитания 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразованияустановленывсоответствующих 

ФГОС. 

Наоснованииэтихтребованийвданномразделепредставленыцелевыеориентирырезультатовв 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельностьпедагогическогоколлективадлявыполнениятребованийФГОС. 

Целевыеориентирыопределенывсоответствиисинвариантнымсодержаниемвоспитания 

обучающихсянаосновероссийскихбазовых(гражданских,конституциональных)ценностей,обеспечивают 

единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниясформулированынауровняхначальногообщего, 

основногообщего,среднегообщегообразованияпонаправлениямвоспитаниявсоответствиисФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающийилюбящийсвоюмалуюродину,свойкрай,имеющийпредставлениеоРодине—России,её 
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территории, расположении. 

Сознающий принадлежность ксвоемународуи кобщностиграждан России,проявляющийуважениек 

своему и другим народам. 

Понимающийсвоюсопричастностькпрошлому,настоящемуи будущемуродного края,своейРодины 

—России,Российскогогосударства. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволикаРоссии,своегорегиона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющийпервоначальныепредставленияоправахиответственностичеловекавобществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,вдоступнойповозрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Уважающийдуховно-нравственнуюкультурусвоейсемьи,своегонарода,семейныеценностис учётом 

национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальностьидостоинство каждого 

человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятиеповедения,причиняющегофизическийиморальныйвреддругимлюдям,уважающийстарших. 

Умеющийоцениватьпоступкиспозицииихсоответствиянравственнымнормам,осознающий 

ответственность за свои поступки. 

ВладеющийпредставлениямиомногообразииязыковогоикультурногопространстваРоссии, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы,родногоязыка,русскогоязыка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическоевоспитание 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчествелюдей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественной деятельности, 

искусстве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия 

Бережноотносящийсякфизическомуздоровью, соблюдающийосновныеправилаздоровогои безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповедениявбыту, природе, 

обществе. 

Ориентированныйнафизическоеразвитиесучётомвозможностейздоровья,занятияфизкультуройи 
спортом. 

Сознающийипринимающийсвоюполовуюпринадлежность,соответствующиеейпсихофизическиеи 

поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовоевоспитание 

Сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества. 
Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатамтруда, 

ответственное потребление. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 
Участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияниелюдейнаприроду, 

окружающую среду. 

Проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий, приносящихвред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм. 

Ценностинаучногопознания 

Выражающийпознавательныеинтересы,активность,любознательностьисамостоятельностьв 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
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Обладающийпервоначальнымипредставлениямио природныхисоциальныхобъектах,многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальныенавыкинаблюдений, систематизациииосмысленияопытавестественно- 
научной и гуманитарной областях знания. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразования 

Гражданскоевоспитание 

Знающийипринимающийсвоюроссийскуюгражданскуюпринадлежность(идентичность)в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

историироссийскойгосударственностинаосновеисторическогопросвещения,российскогонационального 

исторического сознания. 

ПроявляющийуважениекгосударственнымсимволамРоссии,праздникам. 
ПроявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии,реализациисвоих гражданских 

прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявленийэкстремизма,терроризма, коррупции 

в обществе. 

Принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,втомчисле 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность,любящийсвойнарод,еготрадиции, 

культуру. 

ПроявляющийуважениекисторическомуикультурномунаследиюсвоегоидругихнародовРоссии, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющийинтерескпознаниюродного языка,историиикультурысвоегокрая,своегонарода, других 

народов России. 

ЗнающийиуважающийдостижениянашейРодины —Россиивнауке,искусстве,спорте,технологиях, боевые 

подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовныеценностиинравственныенормынародовРоссии,российскогообществавситуацияхнравственного 

выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающийготовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки, поведениеи поступки другихлюдей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

Выражающийнеприятиеантигуманныхиасоциальныхпоступков,поведения,противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественногопространства,значениеиценностьмежнационального,межрелигиозногосогласиялюдей, народов 

в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционнымсемейнымценностям,институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющийинтерескчтению, кродномуязыку, русскомуязыкуи литературекакчасти духовной 

культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическоевоспитание 

Выражающийпониманиеценностиотечественного имирового искусства,народныхтрадицийи народного 

творчества в искусстве. 

Проявляющийэмоционально-чувственнуювосприимчивостькразнымвидамискусства,традициями 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающийрольхудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыраженияв современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,вхудожественномтворчестве. 
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Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия 

Понимающийценностьжизни,здоровьяибезопасности,значениеличныхусилийвсохранении здоровья, 

знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде. 

Выражающийустановкуна здоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющийнеприятиевредныхпривычек(курения, употребленияалкоголя,наркотиков,игровойи иных 

форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющийосознаватьфизическоеиэмоциональноесостояние(своёидругихлюдей), стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Способныйадаптироватьсякменяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям, 

стрессовым ситуациям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей. 
Проявляющийинтерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчислена основе 

применения предметных знаний. 

Сознающийважностьтрудолюбия,обучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельностина 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующийврешениипрактическихтрудовыхдел,задач(всемье,общеобразовательной 

организации, своей местности) 

технологическойисоциальнойнаправленности,способныйинициировать,планироватьи самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность. 

Выражающийготовность косознанномувыборуи построениюиндивидуальнойтраектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийзначениеиглобальныйхарактерэкологическихпроблем,путейихрешения,значение 

экологической культуры человека, общества. 

Сознающийсвоюответственностькакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 
Ориентированныйнаприменениезнанийестественныхисоциальныхнаукдлярешениязадачв 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующийвпрактическойдеятельностиэкологической,природоохраннойнаправленности. 
Ценностинаучногопознания 

Выражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхс учётоминдивидуальных 

интересов, способностей, достижений. 

Ориентированныйв деятельностинанаучныезнанияоприродеиобществе,взаимосвязяхчеловекас 

природной и социальной средой. 

Развивающийнавыкииспользованияразличныхсредств познания,накоплениязнанийомире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующийнавыкинаблюдений,накопленияфактов,осмысленияопытавестественно- 

научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнесреднегообщегообразования 

Гражданскоевоспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном,многонациональномимногоконфессиональномроссийскомобществе,вмировом 

сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российскойгосударственности,сРоссийскимгосударством,ответственностьзаего развитиевнастоящеми 

будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания. 

ПроявляющийготовностькзащитеРодины,способныйаргументированноотстаиватьсуверенитети 
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достоинствонарода 

РоссиииРоссийскогогосударства, сохранятьизащищатьисторическуюправду. 

Ориентированныйнаактивноегражданскоеучастиенаосновеуважениязаконаиправопорядка,прав и 

свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным,расовым,религиознымпризнакам,проявленийэкстремизма,терроризма,коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающийопытомгражданскойсоциально значимойдеятельности(вученическомсамоуправлении, 

волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и другие объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическоевоспитание 

Выражающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность,приверженностьк роднойкультуре, 

любовь к своему народу. 

Сознающийпричастностькмногонациональномународу 

РоссийскойФедерации,РоссийскомуОтечеству,российскуюкультурнуюидентичность. 

Проявляющийдеятельноеценностноеотношениекисторическомуи культурномунаследию своего и 

других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 

России. 

Проявляющийуважениексоотечественникам,проживающимзарубежом,поддерживающийихправа, 
защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Проявляющийприверженностьтрадиционнымдуховно-нравственнымценностям,культуренародов 

России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующийиоценивающийсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейс 

позицийтрадиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностейинормсосознаниемпоследствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их 

национальномудостоинствуирелигиознымчувствамсучётомсоблюденияконституционныхправисвобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народоввРоссии, способныйвестидиалог слюдьмиразныхнациональностей,отношения крелигиии 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей;пониманиябракакаксоюзамужчины иженщины длясозданиясемьи, рожденияивоспитанияв семье 

детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающийсформированнымипредставлениямиоценностиизначениивотечественнойимировой 

культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическоевоспитание 

Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,российскогоимирового 

художественного наследия. 

Проявляющийвосприимчивостькразнымвидамискусства,пониманиеэмоциональноговоздействия 

искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющийпониманиехудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыраженияв 
современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированныйнаосознанноетворческоесамовыражение,реализациютворческихспособностейв 

разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия 

Понимающийивыражающийвпрактическойдеятельностиценностьжизни,здоровьяибезопасности, 
значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 
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Соблюдающийправилаличнойиобщественнойбезопасности,втомчислебезопасногоповеденияв 

информационной среде. 

Выражающийнапрактикеустановкуна здоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдение 
гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя,наркотиков,любыхформзависимостей),деструктивногоповедениявобществеицифровойсреде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональнымсостоянием,развивающийспособностиадаптироватьсякстрессовымситуациямвобщении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатытруда,трудовыеипрофессиональныедостижениясвоихземляков,их вклад в 

развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющийспособностьктворческомусозидательномусоциально значимомутрудув доступных по 

возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательнойорганизации,своейместности,втомчислеоплачиваемомтрудевканикулярные 

периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающийосознаннуюготовностькполучениюпрофессиональногообразования, кнепрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразованияипрофессиональнойсамоподготовкивинформационномвысокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированныйнаосознанныйвыборсферытрудовой,профессиональнойдеятельностив 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующийвповедениисформированностьэкологическойкультурынаосновепонимания 

влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 
ответственность за действия в природной среде. 

Выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 

Применяющийзнанияестественныхисоциальныхнаукдляразумного,бережливого природопользования в 

быту, общественном пространстве. 

Имеющийиразвивающийопытэкологическинаправленной,природоохранной,ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценностинаучногопознания 

Деятельновыражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхс учётомсвоих интересов, 
способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированновыражающийпониманиезначениянаукивжизнироссийскогообщества,обеспеченииего 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующийнавыкикритическогомышления,определениядостовернойнаучнойинформациии 

критики антинаучных представлений. 

Развивающийиприменяющийнавыкинаблюдения,накопленияисистематизациифактов, осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Содержательныйраздел 

Укладобщеобразовательнойорганизации 
Вданномразделераскрываютсяосновныеособенностиукладаобщеобразовательнойорганизации. 

Укладзадаётпорядокжизниобщеобразовательнойорганизациииаккумулирует ключевые 

характеристики,определяющиеособенностивоспитательногопроцесса.Укладобщеобразовательной 

организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции 
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воспитания,восновекоторыхлежатроссийскиебазовыеценности,определяетусловияисредства 

воспитания, отражающие самобытный обликобщеобразовательной организациии её репутацию в 
окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Нижеприведёнпереченьрядаосновныхидополнительныххарактеристик,значимыхдляописания уклада, 

особенностей условий воспитания в общеобразовательной организации. 

Основныехарактеристики(целесообразноучитыватьвописании): 

основныевехиисторииобщеобразовательнойорганизации,выдающиесясобытия,деятеливеё 

истории; 

«миссия» общеобразовательной организации в самосознании её педагогического коллектива; 

наиболеезначимыетрадиционныедела,события,мероприятиявобщеобразовательнойорганизации, 

составляющиеосновувоспитательнойсистемы; 

традициииритуалы,символика,особыенормыэтикетавобщеобразовательнойорганизации; социальные 
партнёры общеобразовательной организации, их роль, возможности в развитии, 

совершенствованииусловийвоспитания,воспитательнойдеятельности; 
значимыедлявоспитанияпроектыипрограммы,вкоторыхобщеобразовательнаяорганизацияуже 

участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, международные, 

сетевые и другие), включённые в систему воспитательной деятельности; 

реализуемыеинновационные,перспективныевоспитательныепрактики,определяющие 

«уникальность»общеобразовательнойорганизации;результатыихреализации,трансляциивсистеме образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в 

воспитательнойдеятельностиирешенияэтихпроблем,отсутствующиеилинедостаточновыраженныев массовой 

практике. 

Дополнительныехарактеристики(могутучитыватьсявописании): 

особенности местоположения и социокультурного окружения общеобразовательной организации, 

историко-культурная,этнокультурная,конфессиональнаяспецификанаселенияместности,включённостьв 

историко-культурный контекст территории; 

контингентобучающихся,ихсемей,егосоциально-культурные,этнокультурные,конфессиональныеи 

иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и другие; 

рганизационно-правовая форма общеобразовательной организации, наличие разных уровней общего 

образования, направленностьобразовательныхпрограмм, втомчисленаличиеобразовательныхпрограммс 

углублённым изучением учебных предметов; 

режимдеятельностиобщеобразовательнойорганизации,втомчислехарактеристикипо решению 

участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и т. п.); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной,экологическойит.д.воспитательнойнаправленности,втомчислевключённыхвучебные планы 

по решению участников образовательных отношений, авторских курсов, программ воспитательной 

направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогами общеобразовательной 

организации. 

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 
Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельностивэтомразделепланируются, представляются 

по модулям. Здесь модуль —часть рабочей программы воспитания, вкоторой 

описываютсявиды,формыисодержаниевоспитательнойработывучебномгодуврамкахопределённого 

направления деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательнымпотенциаломсособымиусловиями,средствами,возможностямивоспитания(урочная 

деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другие). 

В Программе представлены описания воспитательной работы в рамках основных (инвариантных) 

модулей,согласноправовымусловиямреализацииобщеобразовательных программ(урочнаядеятельность, 

внеурочная деятельность и т. д.). Раздел можно дополнить описанием дополнительных (вариативных) 

модулей,еслитакаядеятельностьреализуетсявобщеобразовательнойорганизации(дополнительное 
образование,детскиеобщественные объединения, школьныемедиа,школьныймузей,добровольческая 

деятельность(волонтёрство),школьныеспортивныеклубы,школьныетеатры,наставничество),атакже 
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описаниеминыхмодулей,разработанныхвсамойобщеобразовательной организации. 
Последовательностьописаниямодулейявляетсяориентировочной,врабочейпрограммевоспитания 

общеобразовательной организации их можно расположить в последовательности, соответствующей 

значимости в воспитательной деятельности общеобразовательной организации по самооценке 

педагогическогоколлектива. 

Урочнаядеятельность 

Реализациявоспитательногопотенциалауроков(урочнойдеятельности,аудиторныхзанятийв 

рамкахмаксимальнодопустимойучебнойнагрузки)можетпредусматривать (указываютсяконкретные позиции, 

имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

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 

целевыхориентироврезультатоввоспитания,ихучётвопределениивоспитательныхзадачуроков,занятий; 

включениеучителямиврабочиепрограммыучебныхпредметов,курсов,модулейтематикив соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствиисвоспитательнымидеалом,цельюизадачамивоспитания,целевымиориентирамирезультатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемыхна урокахпредметов,явлений и 

событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательнуюмотивацию,игровыхметодик,дискуссий,дающихвозможностьприобрестиопытведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами,соответствующиеукладуобщеобразовательнойорганизации,установлениеи поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками,втомчислесособымиобразовательнымипотребностями,дающегообучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициированиеиподдержкуисследовательскойдеятельностиобучающихся,планированиеи выполнение 

индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Внеурочнаядеятельность 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностивцеляхобеспечения 

индивидуальныхпотребностейобучающихсяосуществляетсяврамкахвыбранныхимикурсов,занятий 

(указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, 

реализуемые в общеобразовательной организации или запланированные): 

курсы,занятияисторическогопросвещения,патриотической,гражданско-патриотической,военно- 

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 
курсы,занятиядуховно-нравственнойнаправленностипорелигиознымкультурамнародовРоссии, основам 

духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

курсы,занятияпознавательной,научной,исследовательской,просветительскойнаправленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы,занятиявобластиискусств,художественноготворчестваразныхвидовижанров; курсы, 

занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы,занятияоздоровительнойиспортивнойнаправленности. 

Классноеруководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности,направленной,впервуюочередь,нарешениезадачвоспитанияисоциализацииобучающихся, может 
предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной 
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организацииилизапланированные): 

планированиеипроведениеклассныхчасовцелевойвоспитательнойтематическойнаправленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах,  

мероприятиях, оказаниенеобходимой помощиобучающимся в ихподготовке, проведении и анализе; 

организациюинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияобучающихсясовместныхдел, 

позволяющихвовлекатьвнихобучающихсясразными потребностями,способностями,даватьвозможности 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 

внешкольныемероприятия,походы,экскурсии,празднованияднейрожденияобучающихся,классныевечера; 

выработкусовместнособучающимисяправилповедениякласса, участиеввыработкетакихправил 

поведения в общеобразовательной организации; 

изучениеособенностейличностногоразвитияобучающихсяпутёмнаблюдениязаихповедением,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 

взаимоотношенийсодноклассникамиилипедагогами,успеваемостьит.д.),совместныйпоискрешений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе сих 

родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальнуюработусобучающимисяклассаповедениюличныхпортфолио,вкоторыхони фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярныеконсультациисучителями-предметниками,направленныенаформированиеединства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

проведениемини-педсоветовдлярешенияконкретныхпроблемкласса,интеграциивоспитательных влияний 

педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 

дающихимвозможностьлучше узнаватьипониматьобучающихся,общаясьинаблюдаяихвовнеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехахипроблемахобучающихся, ихположениивклассе,жизниклассавцелом,помощьродителямииным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

созданиеиорганизациюработыродительскогокомитетакласса, участвующеговрешениивопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечениеродителей(законныхпредставителей), членовсемейобучающихсякорганизациии 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийит.п. 

Основныешкольныедела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать 

(указываютсяконкретныепозиции,имеющиесявобщеобразовательнойорганизацииилизапланированные): 

общешкольныепраздники,ежегодныетворческие(театрализованные,музыкальные,литературныеит. 

п.)мероприятия, связанные собщероссийскими, региональнымипраздниками, памятнымидатами, в которых 

участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

торжественныемероприятия, связанныесзавершениемобразования,переходомнаследующий 

уровеньобразования,символизирующиеприобретениеновыхсоциальныхстатусоввобщеобразовательной 
организации, обществе; 

церемониинаграждения(поитогамучебногопериода,года)обучающихсяипедагоговзаучастиев жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, своей местности; 

социальныепроектывобщеобразовательнойорганизации,совместноразрабатываемыеиреализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другие направленности; 
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проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихсяпраздники,фестивали,представлениявсвязиспамятнымидатами,значимымисобытиямидля 

жителей поселения; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективныхтворческихделгражданской,патриотической, историко-краеведческой,экологической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной и другие направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственныхзакостюмыиоборудование,заприглашениеивстречугостейи т. д.),помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьныхдел, мероприятий,ихотношениямисобучающимисяразныхвозрастов,спедагогамиидругими 

взрослыми. 

Внешкольныемероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать 

(указываютсяконкретныепозиции,имеющиесявобщеобразовательнойорганизацииилизапланированные): 

общиевнешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместно ссоциальнымипартнёрами 

общеобразовательной организации; 

внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,организуемыепедагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии,походывыходного дня(вмузей,картиннуюгалерею,технопарк,напредприятиеидругие), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., 

организуемыепедагогами,втомчислесовместносродителями(законнымипредставителями)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 другие; 

выездныесобытия,включающиевсебякомплексколлективныхтворческихдел,впроцессекоторых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Реализациявоспитательногопотенциалапредметно-пространственнойсредыможет 

предусматриватьсовместнуюдеятельностьпедагогов,обучающихся,другихучастниковобразовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются 

конкретныепозиции,имеющиесявобщеобразовательной организацииилизапланированные): 

оформлениевнешнеговидаздания,фасада,холлапривходевобщеобразовательнуюорганизацию 

государственной символикойРоссийскойФедерации, субъекта РоссийскойФедерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организациюипроведениецеремонийподнятия(спуска)государственного флагаРоссийской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точныхи стилизованных, географических, природных, культурологических, художественнооформленных, в 

том числематериалами,подготовленнымиобучающимися) сизображениямизначимыхкультурныхобъектов 

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,обновлениехудожественныхизображений(символических,живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организациюиподдержаниевобщеобразовательнойорганизациизвуковогопространствапозитивной 
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духовно-нравственной,гражданско-патриотическойвоспитательнойнаправленности(звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку,оформление,поддержание,использование ввоспитательномпроцессе«местгражданского 
почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя выдающегося исторического 

деятеля, учёного,героя,защитникаОтечестваит.п.)в помещенияхобщеобразовательнойорганизации или 

наприлегающейтерритории дляобщественно-гражданского почитания лиц,мест,событийвистории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

оформлениеиобновление«местновостей», стендоввпомещениях(холлпервогоэтажа,рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- 

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты обинтересныхсобытиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.; 

разработкуипопуляризациюсимволикиобщеобразовательнойорганизации(эмблема,флаг,логотип, 

элементы костюмаобучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовкуиразмещениерегулярно сменяемыхэкспозицийтворческихработобучающихсяв разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации,доступныхи безопасныхрекреационныхзон,озеленениетерриторииприобщеобразовательной 

организации; 

разработку,оформление,поддержаниеииспользованиеигровыхпространств,спортивныхиигровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха; 

созданиеиподдержаниев вестибюлеили библиотекестеллажей свободногокнигообмена, накоторые 

обучающиеся, родители,педагоги могутвыставлятьдляобщего использованиясвои книги, брать длячтения 

другие; 

деятельность классныхруководителейи другихпедагоговвместесобучающимися, ихродителями по 
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработкуиоформлениепространствпроведениязначимыхсобытий,праздников,церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработкуиобновлениематериалов(стендов,плакатов, инсталляцийидругие), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственнаясредастроитсякакмаксимально доступнаядляобучающихсясособыми 

образовательными потребностями. 

Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 

Реализациявоспитательногопотенциалавзаимодействиясродителями(законными 

представителями)обучающихсяможетпредусматривать(указываютсяконкретныепозиции,имеющиесяв 

общеобразовательной организации или запланированные): 

созданиеидеятельностьвобщеобразовательнойорганизации,вклассахпредставительныхорганов 

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

тематическиеродительскиесобраниявклассах,общешкольныеродительские собранияповопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительскиедни,вкоторыеродители(законныепредставители)могутпосещатьурокиивнеурочные 

занятия; 

работусемейныхклубов,родительскихгостиных, предоставляющихродителям,педагогами 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могутполучатьсоветыповопросамвоспитания,консультациипсихологов,врачей,социальныхработников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительскиефорумынаинтернет-сайтеобщеобразовательнойорганизации,интернет-сообщества, группы 

с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 
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участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативнымидокументамио психолого-педагогическомконсилиумевобщеобразовательнойорганизациив 
соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечениеродителей(законныхпредставителей)кподготовкеипроведениюклассныхи общешкольных 

мероприятий; 

приналичиисредиобучающихсядетей-сирот,оставшихсябезпопеченияродителей,приёмныхдетей целевое 

взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

Реализациявоспитательногопотенциалаученическогосамоуправлениявобщеобразовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательнойорганизацииилизапланированные): 

организациюидеятельностьоргановученическогосамоуправления(советобучающихсяилидругие), 

избранных обучающимися; 

представлениеорганамиученическогосамоуправленияинтересовобучающихсявпроцессе 

управления общеобразовательной организацией; 

защитуорганамиученическогосамоуправлениязаконныхинтересовиправобучающихся; 
участиепредставителейоргановученическогосамоуправлениявразработке,обсуждениииреализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации. 

Профилактикаи безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержкибезопаснойикомфортнойсредывобщеобразовательнойорганизацииможетпредусматривать 

(указываются конкретныепозиции, имеющиеся в общеобразовательной организацииилизапланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организацииэффективнойпрофилактическойсредыобеспечениябезопасностижизнедеятельностикак 

условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделениеипсихолого-педагогическоесопровождениегрупприскаобучающихсяпо разнымнаправлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и другие); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечениемсторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционныхпедагогов,работниковсоциальныхслужб,правоохранительныхорганов,опеки ит.д.); 

разработкуи реализацию профилактическихпрограмм, направленныхнаработукаксдевиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленностисоциальныхи природныхрисковвобщеобразовательнойорганизацииивсоциокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и так далее); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения,по развитиюнавыковсаморефлексии,самоконтроля,устойчивостикнегативнымвоздействиям, 

групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантномуповедению, —познания(путешествия), испытаниясебя(походы, спорт),значимогообщения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и другие); 

предупреждение,профилактикуицеленаправленнуюдеятельностьвслучаяхпоявления,расширения, 

влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и другие); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого- 

педагогическойподдержкиисопровождения(слабоуспевающие,социальнозапущенные,социально 
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неадаптированныедети-мигранты,обучающиеся сОВЗит.д.). 

Социальноепартнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать 

(указываютсяконкретныепозиции,имеющиесявобщеобразовательнойорганизацииилизапланированные): 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарногопланавоспитательнойработы(дниоткрытыхдверей,государственные,региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

участиепредставителейорганизаций-партнёроввпроведенииотдельныхуроков,внеурочныхзанятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведениенабазеорганизаций-партнёровотдельныхуроков,занятий,внешкольныхмероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителямиорганизаций-партнёровдляобсужденийактуальныхпроблем,касающихсяжизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности,ориентированныхнавоспитаниеобучающихся,преобразованиеокружающегосоциума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофориентационнойработыобщеобразовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательнойорганизацииилизапланированные): 

проведениецикловпрофориентационныхчасов, направленныхнаподготовкуобучающегосяк осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационныеигры(игры-симуляции,деловыеигры,квесты,кейсы),расширяющиезнанияо 

профессиях, способахвыборапрофессий,особенностях, условияхразной профессиональной деятельности; 

экскурсиинапредприятия,ворганизации,дающиеначальныепредставленияо существующих профессиях и 

условиях работы; 

посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,тематическихпрофориентационных 

парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получитьпредставлениеобихспецифике, попробоватьсвоисилывтойилиинойпрофессии, 

развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования,онлайн-курсовпоинтересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей)повопросамсклонностей,способностей,иныхиндивидуальныхособенностейобучающихся, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоениеобучающимисяосновпрофессииврамкахразличныхкурсов,включённыхвобязательную часть 

образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

Организационныйраздел 

Кадровое обеспечение 
В данном разделе могут быть представлены решения в общеобразовательной организации, в 

соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала, связанного с 

планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-педагогического 

сопровожденияобучающихся, втомчислесОВЗидругихкатегорий;попривлечениюспециалистовдругих 

организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и другие). 



672 

 

 

Нормативно-методическоеобеспечение 
Вданномразделемогут бытьпредставленырешениянауровнеобщеобразовательнойорганизациипо 

принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательнойдеятельности,ведениюдоговорныхотношений,сетевойформеорганизации 

образовательногопроцесса,сотрудничествуссоциальнымипартнёрами,нормативному,методическому 

обеспечению воспитательной деятельности. 

Представляютсяссылкиналокальныенормативныеакты,вкоторыевносятсяизменениявсвязис 

утверждением рабочей программы воспитания. 

Требованиякусловиямработысобучающимисясособыми 

образовательными потребностями 
Данныйразделнаполняетсяконкретнымиматериаламисучётомналичияобучающихсясособыми 

образовательнымипотребностями.ТребованиякорганизациисредыдляобучающихсясОВЗотражаютсяв 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности:обучающихсясинвалидностью,сОВЗ,из социально уязвимыхгрупп(например,воспитанники 

детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одарённых, сотклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особымизадачами воспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямиявляются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальнойадаптациииинтеграциивобщеобразовательнойорганизации; 
формированиедоброжелательногоотношениякобучающимсяиихсемьямсо сторонывсех 

участников образовательных отношений; 

построениевоспитательнойдеятельностисучётоминдивидуальныхособенностейивозможностей каждого 

обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. При организации 

воспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностяминеобходимоориентироватьсяна: 

формированиеличностиребёнкасособымиобразовательнымипотребностямисиспользованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательнымипотребностямииихсверстников, сиспользованием адекватныхвспомогательныхсредств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельности обучающихсясособыми 

образовательными потребностями. 

Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивной жизненной 

позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентациинаактивнуюжизненную 

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,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихсяонаграждении,проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
соответствияартефактовипроцедурнагражденияукладуобщеобразовательнойорганизации,качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачностиправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неукоснительноеследование 

порядку, зафиксированномув этомдокументе, соблюдение справедливостипривыдвижении кандидатур); 

регулированиячастотынаграждений(недопущениеизбыточностивпоощрениях,чрезмернобольших групп 

поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолеватьмежличностныепротиворечиямеждуобучающимися,получившимиине 
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получившиминаграды); 
ривлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся,представителейродительскогосообщества,самихобучающихся,ихпредставителей(сучётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированностипоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяетпродлить стимулирующее 

действие системы поощрения). 

Формыпоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихсяисоциальнойуспешности 

(формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведениепортфолио —деятельностьобучающихсяприеёорганизацииирегулярномпоощрении 

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, 

участиявдеятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотографиипризов,фотоизделий,работидругие, 

участвовавших в конкурсах, и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинги—размещениеимен(фамилий)обучающихсяилиназваний(номеров)группобучающихся, классов 

в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и другие) может 

заключатьсявматериальнойподдержкепроведениявобщеобразовательнойорганизациивоспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников. 

Благотворительностьпредусматриваетпубличнуюпрезентациюблаготворителейиихдеятельности. 

Использованиерейтингов,ихформа,публичность,привлечениеблаготворителей,втомчислеиз социальных 

партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

общеобразовательнойорганизации,цели,задачам,традициям воспитания,согласовыватьсяс представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

общеобразовательной организации. 

Анализвоспитательногопроцесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатоввоспитания,личностнымирезультатамиобучающихсяна уровняхначальногообщего,основного 

общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основнымметодоманализавоспитательногопроцессавобщеобразовательнойорганизацииявляется 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планированиеанализавоспитательногопроцессавключаетсявкалендарныйпланвоспитательной работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации,качествовоспитывающейсреды,содержаниеиразнообразиедеятельности,стильобщения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 

совершенствованиявоспитательной деятельности педагогическихработников (знанияисохранениявработе 

целиизадачвоспитания,умелогопланированиявоспитательнойработы, адекватногоподборавидов,форми 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

пониманиетого,чтоличностноеразвитие —эторезультаткакорганизованногосоциальноговоспитания,в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса(предложенныенаправленияявляются 
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ориентировочными,ихможноуточнять,корректировать,исходяизособенностейуклада,традиций, 

ресурсов общеобразовательной организации, контингента обучающихся и другие): 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 
Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикаличностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 

работе(советникомдиректорапо воспитанию,педагогом-психологом,социальнымпедагогомприналичии)с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год;какиепроблемы,затруднениярешитьнеудалосьипочему;какиеновыепроблемы, трудностипоявились, над 

чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законныхпредставителей) обучающихся, советаобучающихся. Способами 

полученияинформациио состоянииорганизуемойсовместнойдеятельностиобучающихсяипедагогических 

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 (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу): 

реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализациипотенциаласоциальногопартнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

итакдалееподополнительныммодулям,иным позициямвп. 2.3.3.2. 

Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надрешениемкоторыхпредстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в 

концеучебногогода,рассматриваютсяиутверждаютсяпедагогическимсоветомилиинымколлегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

 

ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть направленана осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностямив обучении и 

социализации в освоении программы основного общего образования, их социальную адаптацию и 

личностное самоопределение. 
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Программакоррекционнойработыдолжнаобеспечивать: 
выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности личности, 

профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и мониторинг 

динамики ихразвития, личностного становления, проведение индивидуальныхи групповыхкоррекционно- 

развивающих занятий; 

успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общегообразования, достижение 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Программакоррекционнойработыдолжнасодержать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими программы основного 

общего образования; 

описание условий обучения и воспитания обучающихся, использование методов обучения и воспитания, 

учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий; 

описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционно-развивающихкурсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, характера 

имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной специфики и 

особенностей образовательного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматриваетсоздание условий обучения ивоспитания,позволяющихучитывать индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного психолого-

педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся 

и их потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

ПКР можетбыть реализована приразныхформах полученияобразования,включаяобучениена домуи с 

применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально 

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного 

общего образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы 

устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления исодержание 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-медико- педагогической 

комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализацияпрограммыкоррекционнойработыпредусматриваетсозданиесистемыкомплекснойпомощина 

основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации 

сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является 

психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразованияивключаетследующиеразделы: Цели, 

задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

Переченьисодержаниенаправленийработы. 

Механизмы реализации программы. 

Условияреализациипрограммы. 

Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы 

ЦельПКРзаключаетсявопределениикомплекснойсистемыпсихолого-педагогическойисоциальной 
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помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного освоения основной 

образовательнойпрограммынаосновекомпенсацииимеющихсянарушенийипропедевтикипроизводных 

трудностей;формированиясоциальнойкомпетентности,развитияадаптивныхспособностейличностидля 

самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 
информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации и оказание им специализированной помощи при освоении ООП ООО; 

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для полученияосновного 

общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития их личности, 

познавательных и коммуникативных способностей; 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и социализации с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

осуществлениеинформационно-просветительскойиконсультативнойработысродителями(законными 

представителями) обучающихся трудностями в обучении и социализации. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространствапри переходе 

от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных образовательных программ 

основного общего образования, необходимых детям с трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделамипрограммыосновногообщегообразования:программойформированияуниверсальныхучебных 

действий, программой воспитания и социализации обучающихся. 

Соблюдениеинтересовребенка. Принципопределяетпозициюспециалиста,которыйпризванрешать проблему 

ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Непрерывность.Принципгарантируетребенкуиегородителямнепрерывностьпомощидополного 

решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияобразованиядетьми, 

имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем ребенка. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический 

характерпреодолениятрудностейивключаетсовместнуюработупедагогови рядаспециалистов(педагог- 

психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

Переченьисодержаниенаправлений работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы: 

Диагностическаяработавключает: 
выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяструдностямивобучениии 

социализации при освоении ООП ООО; 
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проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

подготовка рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с трудностями в обучении и 

социализации, выявление его резервных возможностей; 

изучениеразвитияэмоционально-

волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностейобучающихся; 

изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияобучающихся; изучение 

адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

системныймониторингуровняидинамикиразвитияребенка,атакжесозданиянеобходимыхусловий, 

соответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучающегося с трудностями в 

обучении и социализации; 

мониторингдинамикиуспешностиосвоения образовательныхпрограммосновногообщегообразования, 

включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает: 
реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях образовательного 

процесса; 

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих программ; выбори 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер; 
развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности; 

формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 
развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникативнойкомпетенции; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образовательных 

программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в коррекции 

/компенсацииимеющихсянарушенийипропедевтикепроизводныхтрудностей; 

психологическую профилактику,направленную на сохранение,укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся; 

психопрофилактическуюработупосопровождениюпериодаадаптацииприпереходенауровеньосновного 

общего образования; 

психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмирующих 

обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативнаяработавключает: 
выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработысобучающимисяс 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультированиеспециалистамипедагоговповыбору индивидуальноориентированных методови приемов 

работы с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно- 

развивающего обучения ребенка, в решении актуальных трудностей обучающегося; 
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консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихся,ихродителей(законных 

представителей), педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся(какимеющим,такинеимеющимтрудностивобученииисоциализации),ихродителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

проведениетематическихвыступлений,онлайн-консультацийдляпедагоговиродителей(законных 

представителей)поразъяснениюиндивидуально-типологическихособенностейразличныхкатегорий 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Перечень,содержаниеипланреализациикоррекционно-развивающихмероприятийопределяютсяв 

соответствии со следующими тематическими разделами: 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведенияидеятельности; 

мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, формирование 

социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой 

личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции личности, 

расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных установок, 

способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие различных 

навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

мероприятия, направленныенаразвитиеотдельныхсторонпознавательнойсферы; 

мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

мероприятия,направленныенапсихологическуюподдержкуобучающихсясинвалидностью. 
В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами (учитель- 

логопед, педагог-психолог и другие) планируются по индивидуально ориентированным коррекционно- 

развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществляться по 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная и другие), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии 

и социальной адаптации. 

Механизмыреализациипрограммы: 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: педагога- 

психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной 

организации, ихиндивидуальные образовательные потребности;сопоставляются результаты обучения этих 

детей на предыдущем уровнеобразования;создается (систематизируется, дополняется) фондметодических 

рекомендаций по обучению различных категорий обучающихся. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с трудностямив 

обучении и социализации, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально- 

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, 

которые прилагаются к ПКР. 

На заключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизапрограммы,возможнаеедоработка; 
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проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися с трудностями в обучении и 
социализации; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного психолого- 

педагогического и социального сопровождения и поддержки обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом,), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов – это 

консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям) в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с трудностями в 

обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организации 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работы которой 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихсяструдностями 

в обучении и социализации и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться 

общеобразовательнымучреждениемкаксовместносдругимиобразовательнымииинымиорганизациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организациясетевоговзаимодействияобразовательныхииныхорганизацийявляетсяоднимизосновных 

механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи и другие), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевоевзаимодействиеосуществляетсявформесовместнойдеятельностиобразовательныхорганизаций, 

направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации основной программы основного общего образования. 

Образовательныеорганизации,участвующиевреализациипрограммыкоррекционнойработыврамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется распределить зоны 

ответственностимеждуучителямииразнымиспециалистами,описатьихсогласованныедействия(план 

обследования обучающихся с трудностями в обучении и социализации, их индивидуальные 

образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг 
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динамикиразвитияит.д.).ОбсужденияпроводятсянаППкобразовательной организации,методических 

объединениях рабочих групп и другие 

Требованиякусловиямреализациипрограммы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность учебно- 

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально- 

коммуникативных потребностей обучающихся; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современныхпедагогическихтехнологий, в томчислеинформационных, компьютерныхдля 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневногожизненного опыта, 

социальных контактов с другими людьми; 

обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащения их 

социального опыта, активизации взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на индивидуальные образовательные потребности детей с трудностями в обучении и 

социализации; использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и другие При 

необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными программами основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

Кадровоеобеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации,имеющимиспециализированноеобразованиеипедагогами,прошедшимиобязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с 

трудностямивобучении и социализации. Педагогические работникиобразовательнойорганизациидолжны 

иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и социально- 

коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и 

воспитательного процесса. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательной 

организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и(или)психического развитиявздания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационноеобеспечение 
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Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной среды и на 

этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с трудностями в обучении и 

социализации, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся 

с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образования; 

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с трудностями в 

обучении и социализации; 

способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с трудностями в обучении и социализации, их родителей 

(законных представителей); 

способствующейдостижениюрезультатовосвоенияООПОООобучающимисяструдностямивобучениии 

социализации в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.5.Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные группы 

результатов(личностные,метапредметные,предметные). Вурочнойдеятельностиотражаютсяпредметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и другие). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных особенностей разных 

категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся с трудностями в обучении и социализации рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической работы 

специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и 

может выражаться в уровневой шкале – 3 балла – значительная динамика, 2 балла – удовлетворительная 

динамика, 1 балл – незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие динамики. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1.УчебныйпланосновногообщегообразованияМБОУ 

« Новоуспеновская СОШ»  на2023-2024учебныйгод 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Новоуспеновская средняя общеобразовательная школа 

Акбулакского района Оренбургской области" для 5-9-х классов является частью основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной в соответствии с 

ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечивает выполнение требований: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 

номер 64101 (в ред. приказов от 18.07.2022 № 568; от 08.11.2022 № 955); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(зарегистрирован 12.07.2023 №74223); 

 Приказа Минпросвещения России от 27.12.2023 № 1028 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Минобрнауки и Минпросвещения, касающиеся ФГОС основного общего образования 

и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 01.02.2024 № 62 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных образовательных программ 

основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 19.02.2024 № 110 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Минпросвещения России и Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с изменениями, в ред. приказа от 

05.12.2022 № 1063); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
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 ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации 

от28.01.2021№2СанПиН1.2.3685-21«ОбутвержденииСанПиН1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 21.09.2022 г. №858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников» (с изменениями, в 

ред.приказа от 21.07.2023 №556); 

 Приказа Минпросвещения России от 21.09.2024 № 119 «О внесении изменений в приложения 

№1 и №2 к приказу Минпросвещения России от 21.09.2022 №858 «Об утверждении ФПУ, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»; 

 Устава. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоуспеновская СОШ 

Акбулакского района Оренбургской области» имеет лицензию  на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования бессрочно. 

Учебный план для 5-9-х классов   обеспечивает реализацию требований обновленных 

ФГОС ООО, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной недели, предусмотренными гигиеническими 

нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, состав и структуру предметных 

областей, перечень обязательных для изучения учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации – русского языка. Набор учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей не 

нарушает единого образовательного пространства Российской Федерации, что гарантирует 

соблюдение Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и дает 

возможность учащимся перейти в другое учебное заведение, не испытывая затруднений в 

дальнейшей учебе. 

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок 

установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических 

требований и правил. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

основного общего образования, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам не превышает 

продолжительности выполнения 2 часа для 5 классов и 2,5 часа для 6-7 классов. 

Режим работы регламентирован календарным учебным графиком на 2024- 2025 учебный 

год. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня для обучающихся 

5-6-х классов не превышает шести уроков, в 7-х классах не более семи уроков. 

Продолжительность урока составляет 40 минут, перемены - по 10 минут, две большие перемены 

по 20 минут. 

 Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в  5 классе 

– 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа.  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 34 

учебных недели в год, каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. Учебный 

год начинается 02 сентября 2024 года и заканчивается 27 мая 2025 года. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

В учебный план входят обязательные для изучения предметные области и учебные 

предметы: 

 Русский язык и литература: учебные предметы «Русский язык», «Литература»; 

 Иностранные языки: учебный предмет «Иностранный язык (англ.)»; 

 математика и информатика: учебный предмет «Математика» включает в себя учебные 

курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» и учебный предмет 

«Информатика»; 

 общественно-научные предметы: учебный предмет «История» включает в себя учебные 

курсы «История России» (включая учебный модуль «Введение в Новейшую историю 

России»), «Всеобщая история» и учебные предметы «Обществознание», «География»; 

 основы духовно-нравственной культуры народов России: учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 естественно-научные предметы: учебные предметы «Биология», «Физика», «Химия»; 

 искусство: учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»; 

 технология: учебный предмет «Труд (технология)»; 

 основы безопасности и защита Родины: учебный предмет «Основы безопасности и защиты 

Родины»; 

 физическая культура: учебный предмет «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.   

Время, отводимое на данную часть учебного плана, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на изучение: 

 учебного курса «География Оренбургской области» в объеме 1 час в неделю в 8 классе с 

целью формирования знаний у обучающихся о Оренбургской области: географии, истории, 

растительном и животном мире родного края, о его неповторимости, красоте, уникальности, 

воспитания бережного и ответственного отношения к природе родного края. 

 учебного курса «Биологическое краеведение» в объеме 1 час в неделю в 7 классе с целью 

ознакомления и приобретения знаний о биологическом  разнообразии, геологической истории 

родного края.  

 учебный курс «Основы финансовой грамотности» в 5,8-9 классах (1 час в 5,8 классе и 0,5 

часа в 9) введен для формирование активной жизненной позиции, развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведении в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 учебного курса «Основы безопасности» в объеме 1 час в неделю в 5-7 классе с целью 

ознакомления и приобретения первоначальных знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности на пропедевтическом уровне. 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоуспеновская 

средняя общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской области" языком 

обучения является русский язык. 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся», сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком ООП ООО. В МБОУ 

«Новоуспеновская СОШ» определены следующие формы промежуточной аттестации: 
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Учебн
ый 
предм
ет 

Формы промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 
Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием, 

изложение. 

Контрольная 

работа, 

сочинение 

Контрольная 
работа по 
материалам 
ОГЭ 

 
Литература Задания на основе анализа текста, 

сочинение 

Контрольная 
работа, 
сочинение 

Комплексн
ая 
работа 

Иностранный 

язык 
(английский) 

Контрольная работа 

Математика 
Комплексн

ая 
работа 

Комплексн
ая 
работа 

- - - 

Алгебра   
 

 
 

Контрольная работа  
Контрольная 
работа по 
материалам 
ОГЭ 

Геометр

ия 

- - Школьный публичный 
зачет 

Контрольная 
работа 

Вероятность и 

статистика 

  Контрольная работа 

Информатика Индивидуальный проект 

История Тестирование Тестирование Тестирование Тестировани
е 

Тестирование 

 
Обществознание 

 
- 

 
Тестирование 

 
Тестирование 

 
Тестировани
е 

Контрольная 
работа по 
материалам 
ОГЭ 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестировани
е 

Тестирование 

ОДНКНР Тестирование Тестирование - - - 

Физика - - Контрольная работа, лабораторная работа 

Биология Комплексная работа 

Химия 
- - - Контрольн

ая 
работа 

Контрольн
ая 
работа 

ИЗО Творческая работа, индивидуальный 
проект 

- - 

Музыка Творческая работа, индивидуальный проект - 
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Труд 
(технология) 

Творческая работа, индивидуальный проект - 

Физическ

ая 

культур

а 

Сдача нормативов ГТО, тестирование 

ОБЗР - - - Тестирование 

Основы 

финансов

ой 

грамотнос

ти 

Результаты 
олимпиад 

  Результаты олимпиад 

Основы 
безопасности 

тестирование   

Биологи
ческое 
краевед
ение 

  тестировани
е 

  

 География 

Оренбургско

й области 

   тестирование  

Введение в 

новейшую 

историю 

  тестирован

ие 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям.  

Промежуточная аттестация проходит на последней четверти учебного года. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоуспеновская 

средняя общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской области". 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса  и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Организуется  во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся  в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности,  направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Цель: Развитие здоровой,  творчески растущей личности, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся  совместно  с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение обучающихся  в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности   и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура. 
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7. Формирование культуры здорового образа жизни. 

8. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся  в свободное от учёбы время. 

Принципы  организации внеурочной деятельности: 

- включение обучающихся  в активную деятельность; 

- доступность материала и наглядность; 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к   сложному); 

- использование разнообразных форм занятий. 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА 

плана внеурочной деятельности для 5-9 классов 

 

№ п/п Направление Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

5 6 7 8 9 ито

го 

1. Спортивн-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 1 1 1 1 1 5 

«Умелые ручки» 1 1 1 1 1 5 

2. Духовно-нравственное «Театр и мы»  

1 

1 1 1 1 5 

3. Общекультурное «История родного края» 1 1 1 1 1 5 

4 Общеинтеллектуальное «Я исследователь» 1 1 1 1 1 5 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 1 5 

5. Социальное  «Разговор о важном» 1 1 1 1 1 5 

«Россия – мои 

горизонты» 

 1 1 1 1 4 

 7 7 7 8 8 37 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность осуществляется по 

направлениям: 

-общеинтеллектуальное 

-духовно-нравственное 

-спортивно-оздоровительное 

-общекультурное 

-социальное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных видов: игровая; познавательная;  проблемно-ценностное общение;  досугово-развлекательная 

деятельность; художественное творчество; трудовая  деятельность; спортивная, оздоровительная, 

волонтёрская деятельность. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, через безоценочный 

способ, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

К формам  внеурочной деятельности относятся: 

- часы общения, КТД (коллективные творческие дела); 

- олимпиады, конференции, диспуты; 

- школьные кружки, секции; 

- социальные проекты, общественно-полезные практики; 
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- волонтёрская деятельность, благотворительные акции; 

- экскурсии, игры, конкурсы, концерты, фестивали. 

Организуют внеурочную деятельность заместители директора, педагог-библиотекарь, старший 

вожатый. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Дополнительно к учебному плану разработаны программы курсов внеурочной деятельности. Время, 

отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не учитывается  при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но  учитывается при определении объёмов финансирования, направленных на 

реализацию  основной  образовательной программы. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-6 классах  является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и 

светской этики» начальной школы,  реализуется  через модульную программу урочной и внеурочной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в форме творческих отчётов, 

турниров, олимпиад, концертов, фото и видео презентаций, выставки, портфеля достижений. 

Формы промежуточной аттестации 

Основное общее образование 

 

Направления 

ВУД 

Объединения/ 

Классы 

Классы   

5 6 7 8 9 

Духовно-

нравственное 

«Театр и мы» 

 

Отчётный 

концерт 

Отчётный 

концерт 

Отчётный 

концерт 

Отчётный 

концерт 

Отчётный 

концерт 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Спортивные 

игры» 

соревновани

е 

соревнован

ие 

соревнован

ие 

соревновани

е 

соревнован

ие 

Общекультур

ное 

«История 

родного края» 

проведение 

экскурсии 

проведение 

экскурсии 

проведение 

экскурсии 

проведение 

экскурсии 

проведение 

экскурсии 

«Умелые 

ручки» 

Проект  Проект  Проект  Проект  Проект  

Общеинтелле

ктуальное 

«Я 

исследователь

» 

Исследовате

льская 

работа 

Исследоват

ельская 

работа 

Исследоват

ельская 

работа 

Исследовате

льская 

работа 

Исследоват

ельская 

работа 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

Диагностиче

ская работа 

Диагности

ческая 

работа 

Диагности

ческая 

работа 

Диагностиче

ская работа 

Диагности

ческая 

работа 

Социальное  

«Разговор о 

важном» 

портфолио портфолио портфолио портфолио портфолио 

«Россия – мои 

горизонты» 

 эссэ эссэ эссэ эссэ 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5лет. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю  

5 6 7 8 9  

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 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 
Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Вероятность и статистика 0 0 1 1 1 3 

Информатика 0 0 1 1 1 3 
Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 0 0 3 

Музыка 1 1 1 1 0 4 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

0 0 0 1 1 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

1 1 0 0 0 2 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Наименование учебного курса 2 1 2 2 1 8 

Биологическое  краеведение 0 0 1 0 0 1 

Основы безопасности 1 1 1 0 0 3 

Основы финансовой грамотности 1 0 0 1 0.5 2,5 

География Оренбургской области 0 0 0 1 0 1 

Введение в новейшую историю 0 0 0 0 0.5 0,5 
Итого 2 1 2 2 1 8 

ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34  
Всего часов в год 986 1020 1088 1122 1122 5338 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоуспеновская средняя общеобразовательная 
школа Акбулакского района Оренбургской области" 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 
Разговоры о важном 1 1 1 1 1 
Россия – мои горизонты 1 1 1 1 1 

Я исследователь 1 1 1 1 1 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 
Спортивные игры 1 1 1 1 1 

Умелые  ручки 1 1 1 1 1 

Театр и мы 1 1 1 1 1 
История родного края 1 1 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 8 8 8 8 8 
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Календарный учебный график МБОУ «Новоуспеновская СОШ» 

 для  основного общего образования  на 2024/25 учебный год при 5-дневной учебной неделе 
(выписка из ООП ООО) 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 993. 

С 1 сентября 2024 года обучение в 5-х и 6-х классах осуществляется в соответствии с ФГОС ООО, 

утв. приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

                Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 

 Дата окончания учебного года для 5–8-х классов: 29 мая 2025 года. 

 Дата окончания учебного года для 9-х классов: определяется расписанием ГИА. 

2. Периоды образовательной деятельности 

 Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы — 34 учебных недели (168 учебных дней); 

 9-е классы — 34 недели без учета ГИА. 

 

 Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

5-9 классы 

 
Учебн

ый 

период 

Да

та 

Продолжительность 

Начало Окончан

ие 

      Количество 

учебных   недель 

       Количество 

     учебных  дней 

I четверть 02.09.20
24 

25.10.2024 8 4
1 

II четверть 05.11.20
24 

28.12.2024 8 3
9 

III четверть 09.01.20
25 

25.03.2025 1
1 

5
2 

IV четверть 04.04.20
25 

29.05.2025 7 3
6 

Итого в учебном году 3
4 

1
6
8 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Каникулярн

ый период 

Да

та 

Продолжительность каникул, праздничных 

и выходных дней в календарных днях 

Начало Окончан
ие 

Осенние 
каникулы 

26.10.20
24 

04.11.2024 9 

Зимние каникулы 29.12.20 08.01.2025 9 
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24 

Весенние 
каникулы 

26.03.20
25 

03.04.2025 9 

Летние каникулы 30.05.20
25 

31.08.2025 9
2 

Итого 1
1
9 

Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана с 15 апреля по 28 мая 2025  года. 

                                       5. Дополнительные сведения 

        Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности Кол-во 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–
20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в 
год 

 

         Расписание звонков и перемен. 

Уро

к 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 09.00-09.40 10 мин. 

2-й 09.50-10.30 20 мин. 

3-й 10.50-11.30 20 мин. 

4-й 11.50-12.30 10 мин 

5-й 12.40-13.20 10 мин. 

6-й 13.30-14.10 10 мин. 

7-й 14.20-15.00 10 мин. 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 40 минут 

 

 Распределение образовательной недельной нагрузки 

 
Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в 

академических часах 

5 

клас

с 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Урочная 29 30 32 3
3 

33 

Внеурочная 6 7 7 6 8,5 
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Учебные 

предметы 

классы 

 V VI VII VIII IX 

Русский язык контрольн

ая работа 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

за год  

 

Итоговая 

контрольна

я работа за 

год 

Контрольны

й тест 

контрольна

я работа в 

форме ОГЭ 

Литература  сочинение письменна

я работа 

контрольна

я работа 

письменная 

работа 

сочинение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контроль

ная работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Математика контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

   

Алгебра  контрольн

ая работа 

за год 

 

 

контрольная 

работа за год 

контрольна

я работа в 

форме ОГЭ 

Геометрия   муниципаль

ный 

публичный 

зачет 

региональны

й публичный 

зачет 

контрольна

я работа 

Информатика    практическа

я работа 

практическая 

работа 

практическа

я работа 

История контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

 

Контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

 практичес

кая работа 

Контрольна

я работа 

Реферат  контрольна

я работа в 

форме ОГЭ 

География практичес

кая работа 

контрольн

ая работа 

контрольна

я работа 

практическая 

работа 

контрольна

я работа в 

форме ОГЭ 

Физика    

контрольна

я работа 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа в 

форме ОГЭ 

Биология контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольна

я работа 

 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа в 

форме ОГЭ 

Химия   контрольна

я работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольна

я работа в 

форме ОГЭ 
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Музыка Итоговая 

контрольн

ая работа 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

контрольна

я работа 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

ИЗО Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

  

Технология контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

 

Творческий 

отчёт 

контрольная 

работа 

 

ОБЖ    контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Физическая 

культура 

зачет зачет зачет зачет  зачет 

Родной язык    

 

 контрольна

я работа 

Родная 

литература 

    сочинение 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Творческа

я работа 

Творческа

я работа 

   

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольна

я работа 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа 
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Программно-методическое 

обеспечение к учебному плану 

в2023- 2024учебномгоду 
№

 

п

/

п 

Автор/авторск

и й 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Наименован

ие 

издательст

ва 

Год 

издан

ия 

УМК 

Начальноеобщееобразование 

1класс 

1 ГорецкийВ.Г., 
КирюшкинВ.А.. 

Азбука.1класс.В2ч. М.:Просвещение. 2023 “ШколаРоссии
” 

2 КанакинаВ.П., 
ГорецкийВ.Г. 

Русскийязык.1класс. М.:Просвещение. 2023 “Школа 
России” 

3 Моро М.И., 
ВолковаС.И. 

Математика1класс. 
В 2ч. 

М.:Просвещение 2023 “Школа 
России” 

4 Плешаков Окружающиймир.1 
класс.В.2 ч. 

М.:Просвещение 2023 “Школа 
России” 

5 КлимановаЛ.Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

ГоловановаМ.

В. 

Литературное 

чтение.1класс. 

М.:Просвещение. 2023 “Школа 

России” 

6 ЛутцеваЕ.А., 
ЗуеваТ.П. 

Технология1класс. М.:Просвещение 2023 “Школа 
России” 

7 КритскаяЕ.Д., 

СергееваГ.

П., 

ШмагинаТ.

С. 

Музыка1 класс. М.:Просвещение 2023 “Школа 

России” 

8 НеменскаяЛ.А./ 

Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь.1класс. 

М.:Просвещение 2023 “Школа 

России” 

9 ЛяхВ.И Физическаякульту
ра 1-4 класс. 

М.:Просвещение. 2023 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся.1-

11 

кл.(В.И.Ляхи 

др.).2016г. 
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10 Уманская 

Э.Э., Волкова 

Е.И., 

ПрудниковаЕ.

А. 

Шахматывшкол

е 1 класс 

М.:Просвещение 2023 Линия 

учебников по 

шахматам для 

учащихся 

начальных 

классов 

общеобразова

те льных 

организаций 

2класс 
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1. КанакинаВ.П., 
ГорецкийВ.Г 

Русскийязык.2 
класс.В2ч. 

М.:Просвещение. 2018 “ШколаРоссии” 

2. Моро М.И., 

БантоваМ.

А., 
БельтюковаГ.В. 

Математика2класс. 

В 2ч. 

М.:Просвещение 2018 “ШколаРоссии” 

3. ПлешаковА.А. Окружающиймир.2 

класс. В.2 ч. 
. 

М.:Просвещение 2018 “ШколаРоссии” 

4. КлимановаЛ.Ф., 
ГорецкийВ.Г. 

Литературное 
чтение.2класс.В.2ч. 

М.:Просвещение. 2018 “ШколаРоссии” 

5. ЛутцеваЕ.А., 
ЗуеваТ.П. 

Технология2класс. М.:Просвещение 2018 “ШколаРоссии” 

6. КритскаяЕ.Д., 

СергееваГ.

П., 

ШмагинаТ.

С. 

Музыка2 класс. М.:Просвещение 2018 “ШколаРоссии” 

7. КоротееваЕ.

И.; под 

ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство.Искусст

во и ты. 2 класс. 

М.:Просвещение 2018 “ШколаРоссии” 

8. Быкова Н.И., 
Дули Д., 

ПоспеловаМ.

Д. Эванс В. 

В.П.Английский 
язык . 2 класс. 

М.:Просвещение. 2023 Программа « 

Английскийязы

к»для2-4кл. ( 

Быкова и др.) 

9. ЛяхВ.И Физическаякульту
ра 1-4 класс. 

М.:Просвещение. 2018 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся.1-

11 

кл.(В.И.Ляхи 

др.).2016г. 

10 Прудни
коваЕ.А.,Волк

ова 

Е.И. 

Шахматывшкол
е 2 класс 

М.:Просвещение 2022 Линия 
учебников по 

шахматам для 

учащихся 
начальныхкласс

ов 

общеобразовате
ль 

ныхорганизаци
й 

3класс 

1. ПлешаковА.А. Окружающиймир.

3 класс в 2ч. 

М.:Просвещение 2019 “ШколаРоссии” 

2. ЛутцеваЕ.А., 
ЗуеваТ.П. 

Технология.3класс. М.:Просвещение 2019 “ШколаРоссии” 

3. КритскаяЕ.Д., 

СергееваГ.

П., 

Музыка3 класс. М.:Просвещение 2019 “ШколаРоссии” 
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ШмагинаТ.

С. 

4. Горяева Н.А., 

Неменская 

Л.А., 

ПитерскихА.С.

и др. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительн

ое 

искусство.3клас

с. 

М.:Просвещение 2019 “ШколаРоссии” 

5. БыковаН.И., Н.И.Английский М.:Просвещение. 2022 Программа« 
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 Дули Д., 

ПоспеловаМ.Д. 

Эванс В 

язык.3класс.   Английский 

язык»для2-4 

кл. 
(Быковаидр.) 

6. ЛяхВ.И Физическаякульту

ра 1-4 класс. 

М.:Просвещение. 2018 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся.1-

11 

кл.(В.И.Ляхи 

др.).2016г. 

7. КанакинаВ.П., 
Горецкий В.Г 

Русскийязык.3 
класс.В2ч. 

М.:Просвещение. 2019 “Школа 
России” 

8. Моро М.И., 

Бантова 

М.А., 

БельтюковаГ.

В. 

Математика3класс. 

В 2ч. 

М.:Просвещение 2019 “ШколаРоссии” 

9. КлимановаЛ.

Ф., Горецкий 

В.Г. 

Литературное 

чтение.3класс.В.2

ч. 

М.:Просвещение. 2019 “ШколаРоссии” 

10. Прудник

ова Е.А., 

Волкова 

Е.И. 

Шахматывшколе3 

класс 

М.:Просвещение 2022 Линия 

учебников по 

шахматам для 

учащихся 
начальныхкласс

ов 

общеобразовате
ль ных 

организаций 

4класс 

1. ПлешаковА.

А., 

Крючкова 

Е.А. 

Окружающиймир

4 класс в 2ч. 

М.:Просвещение 2020 “ШколаРоссии” 

2. КанакинаВ.П., 
Горецкий В.Г 

Русскийязык.4 
класс.В2ч. 

М.:Просвещение. 2019 “Школа 
России” 

3. Моро М.И., 

БантоваМ.
А., 

БельтюковаГ.В. 

Математика4класс. 

В 2ч. 

М.:Просвещение 2020 “ШколаРоссии” 

4. КлимановаЛ.

Ф., Горецкий 

В.Г. 

Литературное 

чтение.4класс.В.2

ч. 

М.:Просвещение. 2019 “ШколаРоссии” 

5. ЛутцеваЕ.А., 
ЗуеваТ.П. 

Технология.4класс. М.:Просвещение 2019 “ШколаРоссии” 

6. КритскаяЕ.

Д., Сергеева 

Г.П., 
ШмагинаТ.С. 

Музыка4 класс. М.:Просвещение 2019 “ШколаРоссии” 
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7. НеменскаяЛ.А./ 

Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительн

ое 

искусство.4клас

с. 

М.:Просвещение 2019 “ШколаРоссии” 

8. Быкова Н.И., 

Дули Д., 

ПоспеловаМ.Д. 

Эванс В. 

.Английскийязык.4 

класс. 

. 

М.Просвещение 2022 Программа « 

Английскийязы

к»для2-4кл. ( 
Быкова и др.) 

9. ЛяхВ.И Физическая культура 
1-4класс. 

М.:Просвещение. 2018 Комплексная 
программа 
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     физического 

воспитания 

учащихся.1-

11 

кл.(В.И.Ляхи 
др.).2016г. 

10. ПрудниковаЕ.

А., Волкова 

Е.И. 

Шахматывшколе4 

класс 

М.:Просвещение 2022 Линия 

учебников по 

шахматам для 
учащихся 

начальныхкласс

ов 

общеобразовател
ь ных 
организаций 

11. Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Токарева 

Е.С., 

ЯрлыкаповА.

А. 

Основырелигиозны

х культур и 

светской этики. 

Основы 

религиозныхкульту

р народов России. 

4 класс. 

М.:Просвещение 2023 Программа 
«Основы 

религиозных 
культур и 

светскойэтики» 

Основноеобщееобразование 

5класс 

1. Ладыженск

ая 

Т.А.,Баран

ов М.Т. 

Русскийязык.5 
класс. 

М.:Просвещение. 2023 Программа 
“Русскийязык

”. 

5-9кл(М.Т. 

Баранов,Т.А. 

Ладыженская 

др.) 

2. КоровинаВ.

Я., 

ЖуравлевВ.

П., Коровин 

В.И. 

Литература.5класс. 

В 2ч. 

М.:Просвещение 2023 Программа 

“Литература”.
5- 

9 кл. (Под ред. 

КоровинойВ.Я.

) 

3. Виленкин 

Н.Я., Жохов 

В.И., 

ЧесноковА.С.

и 
др 

Математика.5класс
. 

М.:Просвещение 2023 Программа 

Виленкин Н.Я 

“Математика”. 

4. Вигасин 

А.А.,Годер 

Г.И.,Свенцицк

ая 
И.С. 

Историядревне

го мира. 

5класс. 

М.:Просвещение. 2023 Программа 

курса“Истор

ия древнего 

мира” 
5кл.(Вигасин), 

5. Алексеев 

А.И.,Николина

В. В.,Липкина 

Е.К 

География.5–6 

класс. 

М.:Просвещение 2023 Программа

по 

географии 
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6. Пономарева 

И.Н., 

Николаев 

И.В.,Корнило

ва О.А. 

Биология.5класс. М.:Просвещение 2023 «Програм

ма 

основного 

общего 

образован

ия. 

Биология5-9 
кл 

7. Ваулина 

Ю.Е., Дули 

Д., 

ПодолякоО.Е.

и 

др. 

Английскийязык.5 

класс. 

. 

М.:Просвещение 2023 ПрограммАнг

л. язык 5-9 

кл(Ваулина 

Ю.Е) 
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8
. 

Виноградова 

Н.Ф 

ВласенкоВ.

И. 
ПоляковаА.

В. 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культурынарод

ов России. 

М.:Просвещение 2023 УМК«Основ

ы духовно- 

нравственно

й культуры 

народов 
России.» 

9
. 

КазакевичВ.

М., Пичугина 

Г.В., 
СеменоваГ.Ю. 

Технология.5класс. М.:Просвщеение 2023 Программа 

по 

технологии5-

9 
класс 

1
0
. 

СергееваГ.П., 

КритскаяЕ.Д. 

Музыка.5класс. М.:Просвщеение 2023 Рабочая 

программа 

под 

редакциейГ.

П. 

Сергеевой,Е.

Д. Критской 

"Музыка.5

-9 классы 

1
1
. 

Горяева НА., 

ОстровскаяО.
В. 

Изобразительн

ое 
искусство.5клас

с. 

М.:Просвещение, 2023 Рабочая 

программа

по ИЗО под 

редакцией 

Неменского 

Л.А.2018г. 

1
2
. 

Виленский 

М.Я.,Туревск

ий 

И.М.,Торочко

ва Т.Ю. 

.Физическая 

культура.5-7класс. 

М.:Просвещение 2023 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся.1-

11 

кл.(В.И.Ляхи 
др.).2016г. 

6класс 

1
. 

Ладыженск

ая 

Т.А..Баран

ов М.Т. 

Русскийязык. 

6класс. 

М.:Просвещение 2022 Программа 

“Русскийязык

”. 

5-9кл(М.Т. 
Баранов,Т.

А. 

Ладыженск
ая 

др.). 

2
. 

ПолухинаВ.

П. 

КоровинаВ.

Я. 

Литература6класс. 

В 2ч. 

М.:Просвещение 2017 Программа 

“Литература”.

5- 9 кл. (Под 

ред. 

Коровин

ой В.Я.). 
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3
. 

Виленкин 

Н.Я., Жохов 

В.И., 

ЧесноковА.С.

и др 

Математика.6класс
. 

М.:Просвещение 2023 Программа 

Виленкин Н.Я 

“Математика”. 

4
. 

Агибалова 

Е.В.,Донск
ой 

Г.М 

Историяср.веков 

6класс. 

М.:Просвещение 2017 Программапо 

истории 5-9 
класс 

5
. 

Т.В.Черникова, 
К.П.Чиликин 

ИсторияРоссии. 
6класс. 

М.:Просвещение 2023. Программапо 
историиРоссии 

6
. 

БоголюбовЛ.Н. 
,Виноградова 

Обществознание.6 
класс. 

М.:Просвещение 2023 Рабочие 
программы 



704 

 

 

 Н.Ф., 

ГородецкаяН.И. 
   Обществознание 

. Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакциейЛ.Н

. Боголюбова. 

7. Алексеев 

А.И.,Николина

В. 
В.,ЛипкинаЕ.К 

География.5–6 

класс. 

М.:Просвещение 2020 Программа

по 

географии 

8. ПономареваИ

Я., Корнилова 

О А, 

КучменкоВ.С.; 

под редакцией 

Пономаревой 

И.Н. 

Биология.6класс. М.:Просвещение 2021 Программ

а 

основного 

общего 

образован

ия. 

Биология5-9 

кл 

9. Виленский 

М.Я.,Туревск

ий 

И.М.,Торочко

ва Т.Ю. и 

др./Под 

ред.Виленско

го М.Я. 

Физическая 

культура.5-7класс. 

М.:Просвещение 

2018. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся.1-

11 

кл.(В.И.Ляхи 

др.).2016г. 

10. КузовлевВ.П., 

Лапа Н.М., 
ПерегудоваЭ.Ш 

Английскийязык.

6 класс. 

М.:Просвещение 2022. Программ 

Англ. язык 5-

9кл(В.П. 
Кузовлев) 

11. КазакевичВ.

М., Пичугина 
Г.В., 

СеменоваГ.Ю. 

Технология.6класс. М.:Просвщеение 2021 Программа 

по 
технологии5-

9 

класс 

12. НауменкоТ.

И., Алеев 

В.В. 

Искусство. 
Музыка. 

6класс. 

М.:Дрофа 2017 Рабочая 

программа по 

Музыке под 

редакциейТ.И. 

Науменко.201

8г. 

13. НеменскаяЛ.А./ 
Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительн
ое 

искусство.6клас

с. 

М.:Просвещение 2017 Рабочая 

программа

по ИЗО под 

редакцией 

Неменского 

Л.А.2018г. 

7класс 



705 

 

 

1. Ладыженск

ая 

Т.А.,Баран

ов М.Т. 

Русскийязык. 

7класс. 

М.:Просвещение 2022 Программа 

“Русскийязык

”. 

5-9кл(М.Т. 
Баранов,Т.

А. 
Ладыженск

ая 
др.) 

2. КоровинаВ.

Я., 

ЖуравлевВ.

П., Коровин 

В.И. 

Литература.7класс. 
В 2ч. 

М.:Просвещение 2017. Программа 

“Литература”.

5- 9 кл. (Под 

ред. 

Коровиной 
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     В.Я.). 

3. Макарычев 

Ю.Н.,Минд

юк Н.Г., 

Нешков 

К.И.идр./По

д ред. 

Теляковского 

С.А. 

Алгебра.7класс. М.:Просвещение 2023 УМК«Алгебр

а. 7 - 9 класс» 

Ю. 

Н.Макарычев

а, Н. Г. 

Миндюк, К. 

И. Нешкова, 

С.Б.Суворово

й 

4. Атанасян 

Л.С., Бутузов 

В.Ф., 

КадомцевС.Б.

и др. 

Геометрия.7-
9класс. 

М.:Просвещение 2023 
УМКгеометр

ии Л.С. 

Атанасяна. 

7—9 классы 

5. Юдовская 

А.Я.,Баранов 

П.А.,Ванюшки

на Л.М./Под 

ред. 

Искендерова 

А.А. 

Всеобщаяистория 

нового 

времени.7класс. 

М.:Просвещение 2017 Программа 

“Всеобщая 

история”.7к

л. 

6. ЧерниковаТ.В, 

Пазин Р.В. 

Историяроссии.7 

класс. В 2ч.. 

М.:Просвещение 2023 Программап

о 

ИсторииРосси

и 

7. БоголюбовЛ.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И 

Обществознание7 

класс. 

М.:Просвещение 2017 Рабочие 

программы 

Обществознан

ие 

.Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакциейЛ.Н

. Боголюбова. 

8. Алексеев 

А.И.,Николи

на 

В.В.,Липкин

а 
Е.К.идр. 

География.7класс. М.:Просвещение 2021 Программапо 

географии. 

9. БосоваЛ.

Л., Босова 

А.Ю 

Информатика.7 

класс. 

М.: Просвещение 2023. Программы 

для 

общеобразова

те льных 

учреждений. 

Информатика.7- 

9кл. 



707 

 

 

10. Константино

в В.М., 

Бабенко 
В.Г.,Кучмен

ко В.С. / Под 

ред. 

Константино
ва В.М. 

Биология..7класс. М.: Просвещение 2021 Программа 

основного 

общего 

образования. 

Биология5-

9кл 

11. Виленский 

М.Я.,Туревск

ий 

И.М.,Торочко

ва Т.Ю. и 

др./Под 

ред.Виленско

го 

Физическаякультур

а. 5-7класс. 

М.: Просвещение 2018 Комплексная 

программа 
физического 

воспитания 

учащихся.1-11кл. 

(В.И. Лях и 
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 М.Я.    др.).2016г. 

12. ПерышкинА.В. Физика.7класс. М.: Просвещение 2023 Программа. 

Физика.7-

9кл. 

Е.Н.Тиханова

. 

13. КузовлевВ.П., 

Лапа Н.М., 

ПерегудоваЭ.

Ш. 

Английскийязык.7 

класс. 

М.:Просвещение 2022 Программ 

Англ. язык5-

9кл(В.П. 

Кузовлев) 

14. НауменкоТ.

И., Алеев 

В.В. 

Искусство.Музыка.7 
класс. 

М.:Дрофа 2017 Рабочая 

программа 

по Музыке 
под 

редакциейТ.

И. 
Науменко.2018г. 

15. ПитерскихА.

С., 

ГуровГ.Е./По

д 

ред.Неменско

го Б.М. 

Изобразительное 

искусство.Дизайни 

архит. в жизни 
человека. 

М.:Просвещение 2018 Рабочая 

программа

по ИЗО 
под 

редакцией 

Неменског
о 

Л.А.2018г. 

16. Казакевич 

В.М., 

Пичугина Г.В., 

СеменоваГ.Ю.

и др./Под ред. 

КазакевичаВ.М. 

Технология.7класс. М.:Просвещение 2021 Программа 

по 

технологии5-

9 класс 

17. Высоцкий 

И.Р., Ященко 

И.В./ 

подред.Ященк

о 

И.В. 

Теориявероятносте

й и статистика 7-9 

класс. 

М.:Просвещение 2023 Программа 

«Теория 

вероятносте
йи 

статистика» 

8класс 

1. БархударовС.Г

., 

КрючковС.Е.,

Ма ксимов 

Л.Ю 

Русскийязык8 класс М.: Просвещение 2020 ЛинияУМК

Т. А. 

Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

С. Г. 

Бархударова 

2. КоровинаВ.

Я., 

ЖуравлёвВ.

П., Коровин 

В.И. 

Литература.В2-х 

частях 

М.: Просвещение 2022 Предметная 

линия 

учебников/Под 

редакцией 

КоровинаВ.Я.5

- 
9классы. 
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3. Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

ПерегудоваЭ.

Ш. 

идр. 

Английскийязык.

8 класс 

М.: Просвещение 2022 Программ 

Англ. язык5-

9кл(В.П. 
Кузовлев) 

4. Драгомилов 

А.Г.,МашР.Д. 

Биология М.: Просвещение 2021 Программ

а 

основного 

общего 

образован

ия. 

Биология5-9 
кл 

5. ГабриелянО. С., Химия М.: Просвещение 2023 УМКхимияО. 
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 ОстроумовИ.Г., 

Сладков С. А. 

   С.Габриелян

а, И. Г. 

Остроумова, 

С. 
А.Сладкова8

— 

9классы 

6. Боголюбов 

Л.Н., 

ГородецкаяН.

И., Иванова 

Л.Ф. и др. 

Обществознание М.: Просвещение 2017 Предметная 

линияучебник

ов по 

обществознанию 

для 5-9 классов. 

7. Перышкин 
А.В. 

Физика М.:Дрофа 2017 Программа. 
Физика.7-9кл. 
Е.Н.Тиханова. 

8. Виноградова 

Н.Ф., 

Смирнов 

Д.В.,Сидорен

ко Л.В. и 

другие 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

М.: Просвещение 2021 Рабочая 

програм

ма 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ос 
ти»5-9кл. 

9. ЧерниковаТ.В, 

Агафонов С.В 

ИсторияРоссии.8 

класс. 

М.: Просвещение 2023 Программап

о Истории 

России 

10. ПитерскихА.С./ 

Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

М.: Просвещение 2017 Рабочая 

программа по 

ИЗО под 

редакцией 
НеменскогоЛ.

А.2 
018г. 

11. Алексеев 

А.И.,Николи

на 

В.В.,Липкин

а Е.К. и др. 

География М.:Просвещение 2021 Программа

по 

географии - 
География. 

Полярнаязвез

да (5-9) 

12. Казакевич 

В.М., 

Пичугина Г.В., 

СеменоваГ.Ю.

и др./Под ред. 

КазакевичаВ.М. 

Технология8-
9класс 

М.:Просвещение 2021 Программа 

по 

технологии5

-9 класс 

13. БосоваЛ.

Л., 

БосоваА.

Ю. 

Информатика: 

учебникдля8класс

а 

М.:БИНОМ 2017 Программы для 

общеобразовате
ль ных 

учреждений. 

Информатика.5
-9 кл. 
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14. Мерзляк 

А.Г.,Полонск

ий В.Б.,Якир 

М.С.;подред. 

Подольского 

В.Е. 

Геометрия.8класс. М.:Вентана-
Граф 

2019 Входит в 

системуУМ

К 

«Алгоритм 
успеха» 

15. Мерзляк 

А.Г.,Полонск

ий В.Б.,Якир 

Алгебра.8класс. М.:Вентана-
Граф 

2019 Входит в 

системуУМ

К 
«Алгоритм 
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 М.С./Подре

д. 

Подольског

о 
В.Е. 

   успеха» 

16. Юдовская 

А.Я.,Баранов 

П.А.,Ванюшкин

а Л.М. и др./Под 

ред.Искендеров

а 
А.А. 

Всеобщая 

история нового 

времени 1800-

1900гг8класс. 

М.:Просвещение 2019 Программа 

“Всеобщая 

история”.8к

л. 

17. НауменкоТ.

И., Алеев 

В.В. 

Искусство:Музыка ООО«ДРОФА

»; АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2022 Рабочая 

программа по 

Музыке под 

редакциейТ.И. 

Науменко.201

8г. 

18. Ященко И.В. 

ВысоцкийИ.Р. 

Теориявероятносте

й и статистика 7-9 

класс. 

М.:Просвещение 2023 Программа 

«Теория 

вероятностей

и статистика» 

9класс 

1. БархударовС.Г

., 

КрючковС.Е.,

Ма ксимов 

Л.Ю 

Русскийязык.9 

класс. 
М.:Просвещение 2020 ЛинияУМК

Т. А. 

Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

С. Г. 

Бархударова 

2. Коровина 

В.Я.,Журавле

в 

В.П.,Коровин 

В.И. и 

др./Под 

ред.Коровин

ой 
В.Я. 

Литература.9класс. 

В 2ч. 

М.:Просвещение 2018. Программа 

“Литература”.

5- 9 кл. (Под 

ред. 

КоровинойВ.

Я.) 

3. Мерзляк 

А.Г.,Полонск

ий В.Б.,Якир 

М.С./Под 

ред. 

Подольского 

В.Е. 

Алгебра.9 класс. Издательский 

центрВЕНТАН

А- ГРАФ 

2020 Программа

по алгебре 

7-9 класс 

4. Мерзляк 

А.Г.,Полонский 

В.Б.,Якир 

М.С.;подред. 

Подольского 

В.Е. 

Геометрия.9класс. Издательский 

центрВЕНТАН

А- ГРАФ 

2020 ЛинияУМ

К 
Поляков 
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5. Я.В.Вишняков, 

Н.А.Могилевск

и 
й,С.В.Агафонов 

ИсторияРоссии.9 

класс. 

М.:Просвещение 2023 Программап

о Истории 

России 

6. БоголюбовЛ.

Н., 

Лазебникова 

А.Ю., 

Матвеев А.И. 

Обществознание9 

класс. 

М.:Просвещение 2018 Рабочие 

программы 

Обществознан

ие 

.Предметн

ая линия 
учебников под 
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     редакциейЛ.Н
. 

Боголюбова. 

7. Алексеев 

А.И.,Николи

на 

В.В.,Липкин

а 

Е.К.идр. 

География. М.:Просвещение 2018. Программа

по 
географии

. 

8. БосоваЛ.
Л., 

БосоваА.

Ю. 

Информатика.9 
класс. 

М.:БИНОМ. 2017. Программы 

для 

общеобразова

те льных 

учреждений. 

Информатика.5- 

9кл. 

9. КузнецоваН.

Е., Титова 

И.М., Гара 

Н.Н. 

Химия.9класс. М.:Вентана-граф 2018. Программа 

курсахимиидл

я 8-11 кл. 

(под.ред. 

Н.Е.Кузнецовой) 

10. Пономарева 

И.Н.,Корнило

ва О.А., 

Чернова Н.М. 

/ Под ред. 

Пономаревой 

И.Н. 

Биология.9класс. М.:Просвещение 2021. «Програм

ма 

основного 

общего 

образован

ия. 

Биология5-9 

кл 

11. ЛяхВ.И. Физическая 

культура.8-
9класс. 

М.:Просвещение 2017. Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся.1-

11 

кл.(В.И.Ляхи 

др.).2016г. 

12. Перышкин А.В. Физика.9 класс. М.:Дрофа. 2017 Программа. 

Физика.7-

9кл. 

Е.Н.Тиханова

. 

13. КузовлевВ.П., 

Лапа Н.М., 
ПерегудоваЭ.Ш

. 

Английскийязык.

9 класс. 

М.:Просвещение 2017 Программ 

Англ. язык5-

9кл(В.П. 
Кузовлев) 
2016г 
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14. Виноградова 

Н.Ф., 

Смирнов 

Д.В.,Сидорен

ко Л.В. и 

другие 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

9класс. 

М.:Просвещение 2021. Программа

по 

ОБЖ. 

16 ЮдовскаяА.Я

., Баранов 

П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. и 

другие; под 

редакцией 

Искендерова 

А.А. 

Всеобщаяистория. 

История Нового 

времени 

М.:Просвещение 2021 Программа 

“Всеобщая 

история”.9к

л. 
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17 Ященко И.В. 
ВысоцкийИ.Р. 

Теориявероятносте

й и статистика 7-9 

класс. 

М.:Просвещение 2023 Программа 
«Теория 

вероятносте

йи 

статистика» 

Характеристика условий реализации основной образовательной 

программыосновного общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

МБОУ «Новоуспеновская  СОШ» созданы условия, которые: 

 ..соответствуюттребованиямФГОСООО; 

 ..гарантируютсохранностьиукреплениефизического,психологическогоисоциального 
здоровья обучающихся; 

 ..учитывать особенностиорганизации, осуществляющейобразовательную деятельность, 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 ..предоставляютвозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Кадровыеусловияреализациипрограммы. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностьюк 

непрерывному процессу образования. Педагогические кадры имеют базовое образование, 

соответствующеепрофилюпреподаваемойдисциплины,систематическизанимаютсянаучно- 

методической деятельностью. Педагогический коллектив МБОУ «Новоуспеновская СОШ» 

укомплектован, имеются специалисты. 

Педагогические работники выполняют обязанности согласно должностным 

инструкциям, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников в соответствии с квалификационными характеристиками, 

представленными в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и требованиями профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представлено в таблице: 

 

СоставиквалификацияпедагогическогосоставаМБОУ«Новоуспеновская СОШ» 

 

Должность Кол- ИмеютВ Квалификационнаякатегория 
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во 

работник

ов 

П 

образован

ие 

высшая первая 

Учительрусскогоязыка 1 1  1 

Учительматематики, 
физики 

1 1  1 

Учитель физической 
культуры,технологи
и, 
ОБЖ 

1  1  

Учительиностранногоязыка 1 1  1 
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Учительистори
и, 
обществознани
я 

1 1 1  

Учительбиологии,химии, 
литературы 

1 1 1  

Учительгеографии 1 1 1  

Специфика кадров   определяется высоким уровнем профессионализма, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги основной 

школы и учителя – предметники прошли курсовое обучение по вопросам функциональной 

грамотности и реализации обновленных ФГОС ОООи владеют современными 

образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 

программ, осуществления мониторинга экспериментальной деятельности и рефлексивного 

анализа её хода и результатов. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.При 

этом темпы модернизацииподготовкиипереподготовкипедагогическихкадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

– принятиеидеологииобновленныхФГОСООО; 
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно методическими и информационно методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению обновленных 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Методическая работа включает следующие мероприятия: 

1. Семинары,посвящённыесодержаниюиключевымособенностямФГОСООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседанияметодическихобъединенийучителей,воспитателейпо проблемамвведения 
ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёровОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программыобразовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участиепедагоговвпроведениимастерклассов,круглыхстолов,стажёрских 



719 

 

 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляются в 

различных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на официальном сайте 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т.д. 

 

Психологопедагогическиеусловияреализацииосновной 

образовательнойпрограммы 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательных отношений; 

– вариативностьнаправленийиформ,атакжедиверсификациюуровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциациюииндивидуализациюобучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования осуществляется на следующих уровнях: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровнеобразовательной организации. 

Основнымиформамипсихологопедагогическогосопровожденияявляются: 
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника 

(осуществляется на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года); 

– консультирование педагогов и родителей (осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрациейобразовательной организации); 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа 

(осуществляется в течение всего учебного времени). 

Косновнымнаправлениямпсихологопедагогическогосопровожденияможноотнести: 

– сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

– мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

– психологопедагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения; 

– формированиеуобучающихсяценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

– развитиеэкологическойкультуры; 

– выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержкудетскихобъединенийи ученическогосамоуправления; 

– выявлениеиподдержкулиц,проявившихвыдающиесяспособности. 
 

 

3.4.3Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Финансовая политика обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
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муниципальном задании школы, которое устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее 
оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатногоосновногообщего образованияосуществляется в соответствии снормативами, 

определяемыми органами государственной власти Оренбургской области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

 расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограмму; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяютсяпо каждому виду 

и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательныхтехнологий, специальных условий полученияобразованияобучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствиисобразовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, сверхнормативафинансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетныеотношения(бюджет субъекта Российской Федерации –местный 
бюджет); 

 внутрибюджетные отношения(местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

 общеобразовательнаяорганизация. 

Порядок определения бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы наобеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможностьиспользованиянормативовне только на уровне межбюджетныхотношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
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внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельнопринимаетрешениев части направленияи 
расходования средств муниципального задания, определяет долю средств, направляемых на 

оплатутруда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программыосновногообщегообразованиядлядетей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников, включаемые органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и 

внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников. В соответствии с 

установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

организаций: 

 фонд оплатытруда образовательной организациисостоитиз базовойистимулирующей 

частей.Рекомендуемыйдиапазонстимулирующейдолифонда оплатытруда–от10до 

30%.Значениестимулирующейчастиопределяетсяобразовательнойорганизацией 

самостоятельно в пределах фонда оплаты труда; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

 рекомендуемоеоптимальноезначениеобъемафондаоплатытрудапедагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

работников. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальным нормативным актом организации, в котором должны бытьопределены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активностьих участия во внеурочнойдеятельности;использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет соотношение базовой и 

стимулирующей части фондаоплаты труда;соотношениефондаоплатытруда руководящего, 

педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; порядок распределения 

стимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиисрегиональнымии 
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муниципальными нормативными правовыми актами в пределах фонда оплаты труда. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации(советашколы), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Примерныйрасчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативныезатраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием услуг 

по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетныхассигнований,предусмотренныхорганизации наочередной финансовый год. 

Нормативные затраты на выполнение муниципального задания, оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда, расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги, общехозяйственные нужды, коммунальные услуги, 

содержание недвижимого имущества и прилегающих территорий представлены в плане 

финансово-хозяйственной деятельности школы  на текущий год. 

3.4.4.Материально-техническиеиинформационно-методическиеусловия 

реализациипрограммы. 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам инормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 1 кабинет 

информатики, 1 спортивный зал, приобретён новый спортивный инвентарь, обновлена и 

дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и 

пополнено программно-информационное обеспечение. Имеется выделенная интернет-линия, 

разработанофициальный сайт, оборудована локальная вычислительная сеть, охватывающая 

все школу. Школа располагает комплектом учебно- методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям 

ФГОС. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой - открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социальноактивной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применениеминформационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

В школе имеется необходимое количество учебных пособий (в виде печатной 

продукции и на электронных носителях), доступ к информационно образовательным 

ресурсам сети Интернет; вычислительная и информационно телекоммуникационная 

инфраструктура; прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

ифинансово-хозяйственнуюдеятельность(бухгалтерскийучёт, делопроизводство,кадрыи т. д.). 

НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиеотвечаетсовременнымтребованиям и 

обеспечивает использование ИКТ в учебной и внеурочной деятельности. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; ввода 



723 

 

 

русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурированиятекста средствами текстового редактора;записииобработки изображения, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (сканирование); создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрическихобъектов,графическихсообщенийспроведениемрукойпроизвольныхлиний; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;вывода информации 

на бумагу и т. п. (печать); информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, поиска и получения информации; использования источников 

информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления;обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщенияобучающихся с 

возможностью массового просмотра видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 

Информационно-техническоеоснащение 

КоличествокомпьютероввОУ 80 

Количествокомпьютерныхклассов 1 

Количествокомпьютеров,используемыхвуч.процессе 63 

Количествокомпьютеров,используемыхвуправленииОУ 15 

Количествокомпьютероввбиблиотеке 2 

Количествокомпьютеров,имеющихдоступвИнтернет 70 

Количествокомпьютеров,объединенныхвлокальнуюсеть 70 

КоличествоАРМ(автоматизированноерабочееместо)учителя 15 

Количествомультимедиапроекторов 21 

Количествоинтерактивныхдосок 4 

Наличиесобственногосайта имеется 

 

Оценкаматериально-техническихусловийреализацииосновнойобразовательной 

программы 

№
 
п
/
п 

ТребованияФГОС,нормативныхи 
локальных актов 

Необходимо/имеютсявналичии 
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1 Учебныекабинетысавтоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 
педагогическихработников 

1.АРМ учителя – 15

 кабинетов (компьютер, 

   проектор, 
интерактивнаядоска/экран). 
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  2.АРМученика–1кабинет(каб. 8 
рабочих мест) 

2 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью,моделированиеми 
техническимтворчеством 

Имеется 

3 Необходимыедляреализацииучебнойи 
внеурочнойдеятельностилаборатории
и мастерские 

Имеются 

 

Компоненты 
оснащения 

Необходимоеоборудованиеи 
оснащение 

Необходимо/имеетс
я в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного)кабине

та основной школы 

1.1.Нормативныедоку-менты, 
программно-методическое 
обеспечение,локальныеакт
ы 

Имеются 

Учебно-методические 

материалы: 

УМК по предметам 

Дидактические и 

раздаточныематериалыпо 

предметамучебногоплана 

Демонстрационные 

электронныеобразовательные 

ресурсы, инструктивные и 

методические материалы в 

комплектации 

 Аудиозаписи,слайдыпо 

содержанию учебного 

предмета; 

ТСО,компьютерные, 

информационно- 

коммуникационныесредств

а: 

1.2.3. Электронные 

образовательные ресурсы по 

учебным предметам в 

комплектации1.2.4.имеются: 

- документ-камеры; 

- интерактивныедоски; 

- мультипроекторы; 

- МФУ 
- РМУ 

1.2.5.Учебно-
практическое 
оборудование 

имеется 

1.2.6.Оборудование(мебель) Имеется 

Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации должнобытьсоздание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданныевобразовательнойорганизации,реализующейосновнуюобразовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствоватьтребованиямФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 
запросы участников образовательной деятельности; 



 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

 Раздел основной образовательной программы 
образовательной организации, характеризующий систему 

условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических 

условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с целями и приоритетами основной 
образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

 механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 системумониторингаиоценки условий. 
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	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАСС
	8 КЛАСС (2)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (2)
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 8 КЛАСС
	Первоначальныехимическиепонятия
	Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ
	ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции
	Межпредметныесвязи

	9 КЛАСС (3)
	Веществоихимическаяреакция
	Неметаллыиихсоединения
	Металлыиихсоединения
	Химияиокружающаясреда
	Межпредметныесвязи

	ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	Патриотическоговоспитания
	Гражданскоговоспитания
	Ценностинаучногопознания
	Формированиякультурыздоровья
	Трудовоговоспитания
	Экологическоговоспитания

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	Базовымилогическимидействиями
	Базовымиисследовательскимидействиями
	Работойсинформацией
	Универсальнымикоммуникативнымидействиями
	Универсальнымирегулятивнымидействиями

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	8 КЛАСС (3)
	9 КЛАСС (4)
	Биология

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (3)
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 5 КЛАСС
	6 КЛАСС (2)
	2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма

	7 КЛАСС (2)
	1. Систематическиегруппырастений

	8 КЛАСС (4)
	2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного*
	3. Систематическиегруппыживотных

	9 КЛАСС (5)
	ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	Патриотическоевоспитание:
	Гражданскоевоспитание:
	Духовно-нравственноевоспитание:
	Эстетическоевоспитание:
	Ценностинаучногопознания:
	Формированиекультурыздоровья:
	Трудовоевоспитание:
	Экологическоевоспитание:
	Адаптация обучающегося кизменяющимся условиям социальнойиприродной среды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	Универсальныепознавательныедействия
	Базовыелогическиедействия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Работасинформацией:

	Универсальныекоммуникативныедействия
	Общение:
	Совместнаядеятельность(сотрудничество):

	Универсальныерегулятивныедействия
	Самоорганизация:
	Самоконтроль(рефлексия):
	Эмоциональныйинтеллект:
	Принятиесебяи других:

	Целевые ориентирыипланируемые результатыформированияфункциональной грамотности

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС
	6 КЛАСС (3)
	7 КЛАСС (3)
	8 КЛАСС (5)
	9 КЛАСС (6)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (4)
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
	ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 5 КЛАСС
	Модуль«МУЗЫКАМОЕГОКРАЯ»
	Mодуль«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»
	Модуль«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»
	Модуль«СВЯЗЬМУЗЫКИСДРУГИМИВИДАМИИСКУССТВА»

	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 6 КЛАСС
	Модуль«НАРОДНОЕМУЗЫКАЛЬНОЕТВОРЧЕСТВОРОССИИ»
	Mодуль«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»
	Модуль«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»
	Модуль«ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГОИСКУССТВА»

	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 7 КЛАСС
	Модуль«МУЗЫКАНАРОДОВМИРА»
	Mодуль«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»
	Модуль«СВЯЗЬ МУЗЫКИСДРУГИМИВИДАМИИСКУССТВА»
	Модуль«ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГОИСКУССТВА»
	Модуль «ИСТОКИ И ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ»

	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
	Модуль«МУЗЫКАМОЕГОКРАЯ»
	Модуль«ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГОИСКУССТВА»
	Mодуль«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»
	Mодуль«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»
	Модуль«СОВРЕМЕННАЯМУЗЫКА:ОСНОВНЫЕЖАНРЫИНАПРАВЛЕНИЯ»

	.ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	Патриотическоговоспитания:
	Гражданскоговоспитания:
	Духовно-нравственноговоспитания:
	Эстетическоговоспитания:
	Ценностинаучногопознания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Трудовоговоспитания:
	Экологическоговоспитания:
	1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями
	2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями
	3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС (1)
	Модуль«Музыкамоего края»:
	Модуль«Европейскаяклассическаямузыка»:
	Модуль«Русскаяклассическаямузыка»:
	Модуль«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 6 КЛАСС
	Модуль«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»:
	Модуль«Европейскаяклассическаямузыка»:
	Модуль«Русскаяклассическаямузыка»:
	Модуль«Жанрымузыкальногоискусства»:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАСС (1)
	Модуль«Музыканародовмира»:
	Модуль«Европейскаяклассическаямузыка»:
	Модуль«Жанрымузыкальногоискусства»:
	Модуль«Истокииобразырусскойиевропейской духовноймузыки»:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 8 КЛАСС
	Модуль«Музыкамоегокрая»:
	Модуль«Жанрымузыкальногоискусства»:
	Модуль«Русскаяклассическаямузыка»:
	Модуль«Европейскаяклассическаямузыка»:
	Модуль«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»:

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
	МЕСТОУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» МОДУЛЬ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО»
	Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве
	Древниекорнинародногоискусства
	Убранстворусскойизбы
	Народныйпраздничныйкостюм
	Народныехудожественныепромыслы
	Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов
	Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека

	МОДУЛЬ«ЖИВОПИСЬ,ГРАФИКА,СКУЛЬПТУРА»
	Общиесведенияовидахискусства
	Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства
	Натюрморт
	Портрет
	Пейзаж
	Бытовойжанрвизобразительномискусстве
	Историческийжанрв изобразительномискусстве
	Библейскиетемывизобразительномискусстве
	Графическийдизайн
	Макетирование объёмно-пространственных композиций
	Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека
	Образчеловекаииндивидуальноепроектирование
	2. Гражданское воспитание
	3. Духовно-нравственноевоспитание
	4. Эстетическое воспитание
	5. Ценностипознавательнойдеятельности
	6. Экологическоевоспитание
	7. Трудовоевоспитание
	8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	1. Овладение универсальными познавательными действиями Формированиепространственных представлений и сенсорных способностей:
	Базовыелогическиеиисследовательскиедействия:
	Работасинформацией:
	2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями
	3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями
	Самоконтроль:
	Эмоциональныйинтеллект:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	Модуль«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»:
	Модуль«Живопись,графика,скульптура»:
	Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства:
	Натюрморт:
	Портрет:
	Пейзаж:
	Бытовойжанр:
	Библейскиетемывизобразительномискусстве:
	Модуль«Архитектураидизайн»:
	Графическийдизайн:

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (5)
	ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
	Модуль«Производствоитехнология»
	Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»
	Модуль«Робототехника»
	Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»
	Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение»
	Модуль«Автоматизированныесистемы»
	Модуль«Животноводство»
	Модуль«Растениеводство»

	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями
	Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
	Овладение универсальными коммуникативными действиями.

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	Модуль«Производствоитехнология» 5-6 КЛАССЫ:

	7-9КЛАССЫ:
	5-6 КЛАССЫ:
	7-9 КЛАССЫ:
	Модуль«Робототехника» 5-6 КЛАССЫ:

	КЛАССЫ:
	КЛАССЫ: (1)
	8-9КЛАССЫ:
	Модуль«Автоматизированныесистемы» 7-9КЛАССЫ:

	7-8 КЛАССЫ:
	Модуль«Растениеводство» 7-8 КЛАССЫ:

	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 5 КЛАСС (1)
	Модуль«Производствоитехнология»
	Раздел.Простейшиемашиныимеханизмы.
	Модуль «Технология обработкиматериалов и пищевых продуктов»
	Раздел.Основныеручныеинструменты.
	Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии.
	Модуль«Робототехника»
	Раздел.Роботы:конструированиеиуправление.

	6 КЛАСС (4)
	Модуль «Производство и технология» Раздел. Задачиитехнологии ихрешения.
	Раздел.Основыпроектнойдеятельности.
	Раздел.Технологиядомашнегохозяйства.
	Раздел.Мир профессий.
	Модуль. Технология обработки материалов и пищевых продуктов
	Модуль«Робототехника»
	Раздел.Робототехническиепроекты.

	7 КЛАСС (4)
	Модуль«Производствоитехнология» Раздел. Технологии и искусство.
	Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»
	Раздел.Машиныиихмодели.
	Модуль«Робототехника»
	Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование»
	Раздел.Визуальныемодели.
	Модуль«Животноводство»
	Модуль«Растениеводство»

	8 КЛАСС (6)
	Модуль«Производствоитехнология» Раздел. Современные технологии.
	Модуль «Технология обработкиматериалов и пищевых продуктов»
	Модуль«Робототехника»
	Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование»
	Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» Раздел. Модели и их свойства.
	Раздел. Черчение как технология создания модели инженерного объекта
	Модуль «Автоматизированные системы» Раздел. Управление. Общиепредставления.
	Модуль«Животноводство»
	Раздел. Профессии, связанные сдеятельностью животновода
	Модуль«Растениеводство»
	Раздел.Сельскохозяйственныепрофессии
	9 класс
	Раздел.Мирпрофессий.
	Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевых продуктов»
	Раздел.Технологииичеловек.
	Модуль«Робототехника» (1)
	Модуль«3D-моделирование,макетирование, прототипирование»
	Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение»
	Раздел.Разработкапроектаинженерногообъекта.
	Модуль«Автоматизированныесистемы»
	Целевыеориентирыипланируемыерезультаты формирования функциональной грамотности


	ОБЖОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(8— 9КЛАССЫ)
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 8–9 КЛАССОВ
	ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
	МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТ УРА БЕЗОПАСНОСТИ
	МОДУЛЬ№2 «БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТ У»:
	МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»:
	МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»:
	МОДУЛЬ №6«ЗДОРОВЬЕИКАКЕГОСОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»:
	МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВ СОЦИУМЕ»:
	МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»:
	МОДУЛЬ№9«ОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗМУ»:
	МОДУЛЬ №10«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВАВ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»:
	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	МОДУЛЬ№1«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВ СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»:
	МОДУЛЬ№2 «БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТ У»: (1)
	МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: (1)
	МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: (1)
	МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»:
	МОДУЛЬ №6«ЗДОРОВЬЕИКАКЕГОСОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: (1)
	МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВ СОЦИУМЕ»: (1)
	МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: (1)
	МОДУЛЬ№9«ОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗМУ»: (1)
	МОДУЛЬ №10«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВАВ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: (1)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 5 КЛАСС
	6 КЛАСС
	7 КЛАСС
	8 КЛАСС
	9 КЛАСС
	ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	Универсальныепознавательныедействия:
	Универсальныекоммуникативныедействия:
	Универсальныеучебныерегулятивныедействия:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС
	6 КЛАСС (1)
	7 КЛАСС (1)
	8 КЛАСС (1)
	9 КЛАСС (1)
	Пояснительнаязаписка
	Местокурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»вучебномплане
	Содержаниеучебногокурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»5 класс (34 ч.)
	Тематическийблок2.
	Тематическийблок3.
	Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии»
	Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность»
	Тематическийблок2. (1)
	Тематическийблок3. (1)
	Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм»
	Планируемыерезультатыосвоенияучебногокурса
	Личностныерезультаты
	1. Патриотическоевоспитание
	2. Гражданскоевоспитание
	3. Ценностипознавательнойдеятельности
	4. Духовно-нравственноевоспитание

	Метапредметные результатыосвоения курса включают освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать ...
	1. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия
	2. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия
	3. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия

	Тематическийблок2. (2)
	Тематическийблок3. (2)
	Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии» (1)
	6 класс
	Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества»
	Системаоценкирезультатовобучения
	Учебныйкурс«Финансоваяграмотность»

	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА
	Раздел1.Чтотакоесовременныеденьги.Рискиихиспользования Знание и понимание
	Раздел2. Семейныйбюджет
	Раздел3.Личныйдоходподросткаивозможноститрудоустройства Знание и понимание
	Раздел4.Финансовыеорганизациииихуслуги Знание и понимание
	Раздел5.НалогивжизнисовременногочеловекаЗнаниеи
	Раздел6.ЧеловеческийкапиталиинвестициивсебяЗнаниеипонимание

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (1)
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОМОДУЛЯ
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОМОДУЛЯ
	МЕСТОУЧЕБНОГОМОДУЛЯ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОМОДУЛЯ
	Введение(1ч)
	ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г.(8ч)
	ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945гг.)(17ч)
	РаспадСССР.
	Возрождениестраны с2000-хгг.(5 ч)

	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОМОДУЛЯ
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	Общаяхарактеристикакурса
	Целиданногокурса:
	Задачиданногокурса:

	Формызанятий.
	Возможныследующиевидыдеятельностиучащихся:
	Содержательная часть.

	РазделIII.Размножениерастений(3часа)
	32. Чтениемифовилегендорастениях.
	Выпускникнаучиться:
	Критерииэффективностиреализациипрограммы:

	Формыконтроляиметодыоценки знаний:
	Учебно-методическоеобеспечениекурса:
	Учебно-дидактическоеобеспечениеэлективногокурса:
	Учебныйкурс«БИОЛОГИЧЕСКОЕКРАЕВЕДЕНИЕ»
	VII. ЧЕЛОВЕКИ СОВРЕМЕННЫЕЛАНДШАФТЫ-2 Ч.

	1. Пояснительная записка.
	2. Планируемыерезультатыизученияпредмета«Азбука безопасности».
	5классВведение
	Чтобысохранитьздоровье,нужнознать себя
	Мойбезопасный дом
	Школьнаяжизнь
	Практические работы
	6классеВведение
	На игровой площадке
	Наприроде
	Туристическийпоход:радостьбезнеприятностей
	Когдачеловексамсебевраг
	Практические работы (1)
	Введение. «Азбукабезопасности».
	Опасности,подстерегающиенасвповседневной жизни
	Повторениеиобобщение
	Пояснительная записка
	Задачи:
	Общаяхарактеристикакурса.
	Содержаниекурса.
	Планируемыерезультаты
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность научиться:

	СОДЕРЖАНИЕ
	Раздел«Работастекстом:поискинформацииипониманиепрочитанного»-12ч
	Раздел«Работастекстом:преобразованиеиинтерпретацияинформации»-14ч
	Раздел«Работастекстом:оценкаинформации»-9ч
	Курс внеурочной деятельности «Разговор о важном»Пояснительная записка
	Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности
	Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности Личностные результаты:
	Метапредметныерезультаты
	Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:
	Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:
	Предметныерезультаты
	Курсвнеурочнойдеятельности«Финансоваяграмотность»
	Задачи:
	Формыреализациипрограммы.
	Методыобучения.
	Результатыосвоениякурсавнеурочной деятельностиПланируемые результаты:
	Познавательные:
	Регулятивные:
	Коммуникативные:
	Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (6 часов).
	Раздел3. Семьяигосударство:каконивзаимодействуют(5часов).
	Раздел4. Финансовыйбизнес:чемонможетпомочьсемье(13часов).
	Местокурсавнеурочнойдеятельностивучебномплане
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	Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий
	Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий
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	Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий
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	Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий
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	Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности
	Особенностиорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностиврамкахурочной деятельности
	Особенностиорганизацииучебнойисследовательскойдеятельностиврамкахвнеурочной деятельности
	Общиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовательскойдеятельности

	Особенностиорганизациипроектнойдеятельности
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	2.2.3 Организационныйраздел
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	Целевыеориентирырезультатоввоспитания
	Духовно-нравственноевоспитание
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	Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия
	Трудовоевоспитание
	Ценностинаучногопознания
	Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразования
	Гражданскоевоспитание
	Патриотическоевоспитание
	Духовно-нравственноевоспитание
	Эстетическоевоспитание
	Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия
	Трудовоевоспитание
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	Ценностинаучногопознания
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	Гражданскоевоспитание
	Патриотическоевоспитание
	Духовно-нравственноевоспитание
	Эстетическоевоспитание
	Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия
	Трудовоевоспитание
	Экологическоевоспитание
	Ценностинаучногопознания


	Содержательныйраздел
	Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности
	Урочнаядеятельность
	Внеурочнаядеятельность
	Классноеруководство
	Основныешкольныедела
	Внешкольныемероприятия
	Организацияпредметно-пространственнойсреды
	Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)
	Самоуправление
	Профилактикаи безопасность
	Социальноепартнёрство
	Профориентация

	Организационныйраздел Кадровое обеспечение
	Нормативно-методическоеобеспечение
	Требованиякусловиямработысобучающимисясособыми образовательными потребностями
	Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивной жизненной позиции обучающихся
	Анализвоспитательногопроцесса
	ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ
	Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы
	Задачи программы:
	Переченьисодержаниенаправлений работы
	Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы:
	Механизмыреализациипрограммы:
	Требованиякусловиямреализациипрограммы
	2.4.5.Планируемыерезультатыкоррекционнойработы

	Календарный учебный график МБОУ «Новоуспеновская СОШ»
	для  основного общего образования  на 2024/25 учебный год при 5-дневной учебной неделе
	1. Даты начала и окончания учебного года
	2. Периоды образовательной деятельности
	5-9 классы
	3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
	4. Сроки проведения промежуточной аттестации
	5. Дополнительные сведения
	Характеристика условий реализации основной образовательной программыосновного общего образования
	Кадровыеусловияреализациипрограммы.
	СоставиквалификацияпедагогическогосоставаМБОУ«Новоуспеновская СОШ»
	Психологопедагогическиеусловияреализацииосновной образовательнойпрограммы
	3.4.3Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммы.
	3.4.4.Материально-техническиеиинформационно-методическиеусловия




