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1.Целевой раздел ОП ООО 

1.Пояснительнаязаписка. 

Основнаяобразовательнаяпрограмма основного общегообразования(далее– 

ООП НОО) Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Панциревской средней школы – долгосрочный проект социального и учебно- 

образовательного типа, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, 

основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития обучающихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно- 

воспитательной системы,основные планируемые и конечные результаты, критерии 

их оценки с учѐтом особенностей социально-экономического развития региона, 

специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностейиисторииУльяновскойобласти;конкретногоместоположенияМКОУ 

ПанциревскаяСШ. 

Основойдляразработкиобразовательнойпрограммыявляютсяследующиенормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № и273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

 

2. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287« Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 № 1028« О внесении 

изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России , касающиеся 

федеральных государственных стандартов основного общего и среднего общего образования» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 № 31 « О внесении 

изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России , касающиеся 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерац от 19.02.2024 № 110 « О 
внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России , касающиеся 

федеральных государственных стандартов основного общего образования» 

 

6. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370« Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования». 

 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 № 62 « О внесении 

изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России , касающиеся 

федеральных образовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 № 67 « О внесении 

изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России , касающиеся 

федеральных образовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования» 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 « О внесении 

изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России , касающиеся 

федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и  среднего общего образования» 

 

Целевой раздел ООП отражает основные целиосновного общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 

младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел 

включает рекомендации по учѐту специфики региона, особенностей 
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функционирования МКОУ Панциревская СШ и характеристику контингента 

обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика 

планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты 

обучающимся - выпускником начальной школы. Планируемые результаты в 

соответствии с ФГОС ООО включают личностные, метапредметные и предметные 

достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. 
 

Личностные результаты отражают новообразования ребѐнка, отражающие его 

социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательноймотивации и др. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, регулировать своѐ поведение и деятельность. 
 

Предметныерезультатыотражаютуровеньикачествоовладениясодержанием 

учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 
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В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования. Даются рекомендации по контролю метапредметных результатов 

обучения и требования к его организации. 
 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности МКОУ Панциревская СШ (рабочие программы 

учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, 

соответствующих«образовательнымпотребностямиинтересамобучающихся».В 

раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для 

обучающихся,проявляющихособыеспособностивосвоениипрограммыначального 

общегообразования, атакжетребования к разработкепрограммобучения длядетей 

особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих 

программ по учебным предметам, даѐтся пример их конкретной разработки. 

Рассматриваются  подходы к созданию ОУ  программы  формирования 

универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и 

метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета 

в становление и развитие УУД младшего школьника. 
 

В ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам 

основной школы, рабочая программа воспитания в соответствии с условиями 

жизнедеятельности ОУ, преемственности и перспективности построения системы 

воспитательной работыс обучающимися. 
 

Организационный раздел ООП даѐт характеристику условий организации 

образовательнойдеятельности,раскрываетособенностипостроенияучебногоплана и 

плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов 

воспитательной работы с учѐтом особенностей функционирования МКОУ 

Панциревская СШ, режима работы и местных условий. Раскрывает возможности 

дистанционного обучения и требования к его организации в начальной школе. 

 

 

ЦелямиреализацииФОПОООявляются: 

организацияучебногопроцессасучётомцелей,содержанияипланируемыхрезультатов 

основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальныхпрограммиучебныхплановдляодарённых,успешныхобучающихсяи 
(или)дляобучающихсясоциальныхгрупп,нуждающихсявособомвниманиии поддержке. 

 

ДостижениепоставленныхцелейреализацииФОПОООпредусматривает 

решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 
 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
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семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижениепланируемыхрезультатовосвоения ФОПОООвсемиобучающимися,в 

томчислеобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровья; 

обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования; 

выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислепроявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 
общественно полезной деятельности; 

 

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

 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работниковвпроектированиииразвитиисоциальнойсредыобразовательнойорганизации; 

 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечениеих безопасности. 
 

Принципы формирования и механизмы 

реализацииосновной образовательнойпрограммы 

основногообщего образования. 
 

 
 

При создании программы основного общегообразования  МКОУ Панциревская СШ 

Были учтены следующие принципы еѐ формирования: 

-принципучётаФГОСООО:ФОПОООбазируетсянатребованиях,предъявляемыхФГОС 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 
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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) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

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 

Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыхаи оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28сентября2020г.№28(зарегистрированоМинистерствомюстицииРоссийской 

Федерации18декабря2020г.,регистрационный№61573),действующимидо1января2027  г. 

(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 
 

Прогроамма 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 

соответствиистребованиямикорганизацииобразовательногопроцессакучебнойнагрузке 

при5-дневной   учебной  неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

 

Общая характеристика основной 
образовательной п рограммы основного 
общего  образования 
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1
Программаосновногообщегообразованияявляетсястратегическимдокументом 

МКОУ Панциревская СШ, выполнение которого обеспечивает гарантию реализации 

статьи12Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС НОО), утвержденные приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 287 
 

Программа начального общего образования разработана в соответствии со 
ФГОС основного общего образования и с учетом федеральной образовательной 

программы начального общегообразования (ФОП ООО). 
 

Основнаяобразовательнаяпрограмма,согласнозакону«Об 
образованиивРоссийскойФедерации»,—этоучебно- 
методическая 

документация (учебный план, календарный план, учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и 

содержание образования определенного уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально- 
экономического развития регионов, этнокультурных особенностей населения. 

 

Таким образом, ООП ООО содержит документы, развивающие и 

детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО. 
 

Основная образовательная программа включает следующие 
документы: 

 

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочнойдеятельности), учебных модулей; 

 

-программуформирования универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

 

-рабочуюпрограммувоспитания; 
 

-учебныйплан; 
 

-планвнеурочнойдеятельности; 
 

-календарныйучебныйграфик; 
 

-календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МКОУПанциревская СШ или в которых МКОУ Панциревская СШ принимает 

участие в учебном году или периоде обучения); 
 

-характеристику условий реализации программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

ВсоответствиисзаконодательнымиактамиМКОУПанциревская СШ 
 

1Пункт3части1статьи34Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Об образованиив 
Российской Федерации». 
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самостоятельно определяет технологииобучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

 

Планируемые результататы освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

 
Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленнымво ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 
 

Требования к личностным результатам освоения обучающимисяФОП ООО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; 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 ФОП 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 ФОП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентацийи расширение опыта 

деятельностинаееосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательной 

деятельности,втомчислевчасти:гражданскоговоспитания,патриотическоговоспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия,трудовоговоспитания, 

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 нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

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

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 
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готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 
информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 
 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениями отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладениепознавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиямипредполагает 

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: 
 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 
знаний и конкретные умения; 

 

определяют минимум содержания   гарантированного государством основного 
общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам; 
 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 
целом, современного состояния науки. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП ООО. 
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. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемыхрезультатовосвоенияФОПОООиобеспечениеэффективнойобратнойсвязи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
 

. Основными направлениями и целями оценочной деятельностив образовательной 
организации являются: 

 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

какосноваихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального,региональногоифедеральногоуровней;оценкарезультатовдеятельности 

педагогических работников как основа аттестационных процедур; 
 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

 

Основнымобъектомсистемыоценки,еёсодержательнойикритериальнойбазойвыступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ФОП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 
 

Внутренняя оценка включает: 

стартовуюдиагностику; 

текущуюитематическуюоценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

Внешняяоценкавключает: 

независимую оценкукачества подготовки обучающихся
2
; 

итоговую аттестацию
3
. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийобучающихся 

 

2Статья95Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразованиив Российской 
Федерации». 
3Статья59Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразованиив 

РоссийскойФедерации». 
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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. 
 

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 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемыесовсемиобучающимисявходеучебногопроцесса,выступаетдостаточной 

основой для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 
 

 Особенности оценки личностных,метапредметных и предметных  результатов 

Комплексный подход коценкеобразовательных достиженийреализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 
 

использование 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); 

 

использованиемониторингадинамическихпоказателейосвоенияуменийизнаний,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,проявляющихсявучастииобучающихсявобщественнозначимых 
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мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней и уровня 

образовательной организации; в соблюдении норм и правил, установленных в 

общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; 

способности проводить осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии. 
 

Результаты,полученныевходекаквнешних,такивнутреннихмониторингов,допускается 
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 
результатов освоения ФОП 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: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование,кодированиеидекодированиеинформации,логическиеоперации, 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 

сохранятьучебнуюцельизадачу,планироватьеёреализацию,контролироватьиоценивать 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). 
 

Оценкадостижения метапредметныхрезультатовосуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического 

советаобразовательнойорганизации.Инструментарийможетстроитьсянамежпредметной 

основе и включать  диагностические  материалыпо оценке  читательской, 

естественнонаучной, математической,  цифровой,  финансовой   грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативныхи познавательных универсальных 

учебных действий. 
 

.Формыоценки: 
 

для проверки читательской грамотности ‒ письменная работана межпредметной 
основе; 

 

для проверкицифровойграмотности ‒   практическая работа в сочетаниис 
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письменной(компьютеризованной)частью; 
 

дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательных 

универсальных учебных действий –экспертная оценкапроцессаи результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 
 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 
менее чем один раз в два года. 

 

 Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 

(далее – проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов 

или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достиженияв 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразнуюи 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 
 

Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 
 

.Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 
 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); 
 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаическогоили стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 
 

материальныйобъект,макет, иноеконструкторскоеизделие; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержаниюи 
направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

 

Проектоцениваетсяпокритериямсформированности: 
 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельномуприобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему 

ивыбратьспособыеёрешения,втомчислепоискиобработкуинформации,формулировку 

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

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения идругих; 
 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемойили темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 
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коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложитьи 

оформитьвыполненнуюработу,представитьеёрезультаты,аргументированноответитьна 

вопросы. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Предметные результаты освоения ФОП ООО с учётом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 
 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям 

функциональной грамотности. 
 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 
 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируютсяв 
приложении к ООП ООО. 

 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 
включает: 

 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапових формирования и 
способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию(при 
необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры); 

 

графикконтрольныхмероприятий. 
 

Организацияисодержание оценочныхпроцедур. 
 

Стартовая диагностика проводитсяадминистрацией образовательнойорганизации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне основного . Стартовая диагностика 

проводится в первый год изучения предметана уровне основного общего образования и 

является основой для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 
 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности,владениеуниверсальнымииспецифическимидляосновныхучебных 

предметовпознавательнымисредствами,втомчисле:средствамиработысинформацией, 
знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работникамис целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииучебного 

процесса. 
 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в 
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освоении программы учебного предмета. 
 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающейи направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлениюи осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблемв обучении. 
 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

 

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

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

учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 
 

. При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических 
планируемых результатов по учебному предмету. 

 

.Внутренниймониторингвключаетследующиепроцедуры: 

стартовая диагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; оценка 

уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 
 

Содержаниеипериодичностьвнутреннегомониторингаустанавливаютсярешением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендацийдля текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализациии (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

1. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык». 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык» 
(предметнаяобласть «Русский языки литература»)(далее соответственно –программапо 

русскомуязыку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

 

 Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениярусского 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания,к 

определению планируемых результатов. 
 

 Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которые 
предлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассенауровнеосновногообщего 
образования. 

 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкувключают 



19 
 

личностные, метапредметные результаты за весь период обученияна уровне основного 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Программапорусскомуязыкунауровнеосновногообщегообразования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании 

рабочейпрограммыпоучебномупредмету,ориентированнойнасовременныетенденциив 
системе образования и активные методики обучения. 

 Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходык 
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 
 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 
 

разработатькалендарно-тематическоепланированиесучётомособенностей 
конкретного класса. 

 

 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнациональногообщениянародовРоссии,национальныйязыкрусскогонарода.Как 
государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средствомкоммуникациивсехнародовРоссийскойФедерации,основойихсоциально- 
экономической, культурной и духовной консолидации. 

 

Высокаяфункциональнаязначимостьрусскогоязыкаивыполнениеимфункций 

государственногоязыкаиязыкамежнациональногообщенияважныдлякаждогожителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 

русского языка и владение им в разных формахего существования и функциональных 

разновидностях, пониманиеего стилистических особенностей и выразительных 

возможностей,умениеправильноиэффективноиспользоватьрусскийязыквразличных 

сферахи ситуациях общения определяют успешность социализации личностии 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 
 

Русскийязык,выполняясвоибазовыефункцииобщенияивыражениямысли, 

обеспечиваетмежличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,участвуетв 

формированиисознания, самосознанияимировоззренияличности, является важнейшим 
средством храненияи передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 
 

 Обучениерусскомуязыкунаправлено насовершенствованиенравственнойи 
коммуникативной культуры обучающегося, развитиеего интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памятии воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности,самообразования. 
 

 Содержаниепрограммыпорусскомуязыкуориентированотакженаразвитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты,использоватьинформациютекстовразныхформатов,оцениватьеё,размышлятьо 

ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. 
 

 Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 
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осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФедерациииязыку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийскойценности,формевыраженияихранениядуховногобогатстварусскогои 

других народов России, как к средству общения и получения знанийв разных сферах 

человеческойдеятельности,проявлениеуважениякобщероссийскойирусскойкультуре,к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития,инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 
 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования,остилистическихресурсахрусскогоязыка;практическоеовладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразныхграмматическихсредств;совершенствованиеорфографическойи 

пунктуационной грамотности; воспитание стремленияк речевому 

самосовершенствованию; 
 

совершенствованиеречевойдеятельности,коммуникативныхумений, 
обеспечивающихэффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения, овладение 

русскимязыкомкаксредствомполученияразличнойинформации,втомчислезнанийпо 

разным учебным предметам; 

совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальных 

интеллектуальныхуменийсравнения,анализа, синтеза,абстрагирования,обобщения, 

классификации,установленияопределённыхзакономерностейиправил,конкретизациив 

процессе изучения русского языка; 
 

развитиефункциональнойграмотностивчастиформированияумений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной,несплошнойтекст,инфографикаидругие),осваиватьстратегииитактики 

информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 

назначения,общегосмысла,коммуникативногонамеренияавтора,логическойструктуры, 
роли языковых средств. 

 

 ВсоответствиисФГОСОООучебныйпредмет«Русскийязык»входитв 

предметную область «Русский язык и литература»и является обязательнымдля изучения. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениярусскогоязыка,–714часов:в5классе – 170 
часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часовв неделю), в 7 классе 136 

часов(4часавнеделю),в8классе–102часа(3часавнеделю),в9классе–102часа(3 часа в 
неделю). 

 

 Содержаниеобученияв5классе. 
 

 Общиесведенияо языке. 
 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Лингвистикакакнаукаоязыке. Основные 

разделы лингвистики. 

 Языкиречь. 
 

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

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненных 

наблюдений,чтения научно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы. 
 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислес изменением 
лица рассказчика. 

 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемына 
основе жизненных наблюдений. 

 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 
 

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

 

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

 Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста. 

Ключевыеслова. 
 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;их 
особенности. 

 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстана 

композиционно-смысловые части. 
 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова, 
синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова.Повествованиекактипречи.Рассказ. 
 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности(врамкахизученного). 
 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанногоили 

прослушанноготекста.Изложениесодержаниятекстасизменениемлицарассказчика. 
 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорной речи, 
функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 

 Системаязыка. 
 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. 

Система гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 
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Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

 Орфография. 
 

Орфографиякакразделлингвистики. 
 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

 Лексикология. 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренных 
слов; подбор синонимов и антонимов); 

 

основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтексту,спомощью толкового 

словаря). 
 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова. 

Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 
 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 
 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 
антонимов,омонимов,паронимов)иихрольвовладениисловарнымбогатствомродного языка. 

 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 
 

 Морфемика. Орфография. 

Морфемикакакразделлингвистики. 

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

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 
 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(в 

рамках изученного). 
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Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимыми 
согласными (в рамках изученного). 

 

Правописаниеё–опослешипящихвкорнеслова. 
 

Правописаниенеизменяемыхприписьмеприставокиприставокна-з(-с). Правописание 

ы – и после приставок. 

Правописаниеы–и послец. 

Орфографическийанализслова(врамках изученного). 

 Морфология.Культураречи.Орфография. 
 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечастиречи. 

 Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииименисуществительного.Роль имени 

существительного в речи. 
 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительныесобственныеинарицательные;именасуществительныеодушевлённыеи 
неодушевлённые. 

 

Род,число,падежименисуществительного. 

Имена существительные общего рода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолько 
множественного числа. 

 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеимена 
существительные. Несклоняемые имена существительные. 

 

Морфологическийанализимёнсуществительных.Нормыпроизношения,нормы 

постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных(в рамках 

изученного). 
 

Правописаниесобственныхимёнсуществительных.Правописаниеьнаконцеимён 
существительных после шипящих. 

 

Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществительных.Правописаниео–е (ё) 
после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

 

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

существительных. 

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

-раст-–-ращ-–-рос-;-гар-–-гор-,-зар-–-зор-; 
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-клан-–-клон-,-скак-–-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). 

 Имяприлагательное. 
 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Роль имени 
прилагательного в речи. 

 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкиударения(врамках 

изученного). 
 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных.Правописаниео–е после 
шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

 Глагол. 
 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологические признаки и 
синтаксические функции глагола. 

 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 
 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 
 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основа настоящего 
(будущего простого) времени глагола. 

 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(в рамках 
изученного). 

 

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-–-бир-,-блест-–-блист-,-дер-–- дир-, - 
жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-. 

 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-го лица 
единственного числа после шипящих. 

 

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

безударных личных окончаний глагола. 
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Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремени глагола. 

Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 
 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицы 
синтаксиса. 

 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетанийпо 

морфологическимсвойствамглавногослова(именные,глагольные,наречные).Средства связи 

слов в словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 
 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказыванияи 
эмоциональнойокраске.Смысловыеиинтонационныеособенностиповествовательных, 

вопросительных,побудительных;восклицательныхиневосклицательныхпредложений. 
 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова).Подлежащееиспособыего 

выражения: именем существительным или местоимениемв именительном падеже, 

сочетаниемименисуществительноговформеименительногопадежассуществительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительноговформеименительногопадежассуществительнымвформеродительного 

падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным. 
 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 
 

Предложенияраспространённыеинераспространённые. 
 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

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

типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, 

видыобстоятельствпозначению(времени,места,образадействия,цели,причины,мерыи 

степени, условия, уступки). 
 

Простоеосложнённоепредложение.Однородныечленыпредложения,ихрольв речи. 
Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однороднымичленами(безсоюзов,содиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да (в 

значении и), да (в значении но). Предложенияс обобщающим словом при однородных 

членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваего 

выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходнороднымичленами, 

связаннымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(в 
значении и), да (в значении но). 

 

Предложенияпростыеисложные.Сложныепредложениясбессоюзнойисоюзной 
связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение). 
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Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей, связанных 
бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. 

Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалогаприписьме. 

Пунктуациякакразделлингвистики. 

Пунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 
 

 Содержаниеобученияв6классе. 

 Общиесведенияо языке. 
 

Русскийязык–государственныйязыкРоссийскойФедерациииязык 
межнационального общения. 

 

Понятиеолитературномязыке. 
 

 Языкиречь. 
 

Монолог-описание,монолог-повествование,монолог-рассуждение;сообщениена 
лингвистическую тему. 

 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

 Текст. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 
выразительности(врамкахизученного). 

 

Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой,сложный;назывной, 
вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

 

Описание как тип речи. 

Описаниевнешностичеловека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описаниеместности. 

Описание действий. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарная статья. 

Научное сообщение. 
 

 Системаязыка. 
 

 Лексикология.Культураречи. 
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Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения:исконнорусскиеи 
заимствованные слова. 

 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностикактивномуипассивному 
запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы,жаргонизмы). 
 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженная 
лексика. 

 

Лексическийанализслов. 
 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение.Употреблениелексическихсредствв 
соответствии с ситуацией общения. 

 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительного 
словоупотребления. 

 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 

 Словообразование.Культураречи.Орфография. 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы.Производящаяоснова. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный,приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходиз 
однойчастиречив другую). 

 

Понятиеобэтимологии(общеепредставление). 
 

Морфемныйисловообразовательныйанализслов.Правописаниесложныхи 

сложносокращённых слов. 
 

Правописаниякорня-кас-–-кос-счередованиема//о,гласныхвприставкахпре-и 

при-.  

Орфографическийанализслов(врамкахизученного). 
 

 Морфология.Культураречи.Орфография. 
 

 Имясуществительное. 

Особенностисловообраз

ования. 

Нормыпроизношенияимёнсуществительных,нормыпостановкиударения(в 
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рамкахизученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Правиласлитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). 

 Имяприлагательное.Качественные,относительныеипритяжательны 
 

еименаприлагательные. Степени сравнения качественных имён 

прилагательных. 

Словообразованиеимёнприлагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамках изученного). 

Орфографическийанализимениприлагательного(врамкахизученного). 

 Имячислительное. 
 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункции имён 
числительных. 

 

Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные, 
собирательные), порядковые числительные. 

 

Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложные,составные числительные. 

Словообразованиеимёнчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительных. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 

написаниедвойныхсогласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных; 

правила правописания окончаний числительных. 

Орфографическийанализимёнчислительных(врамкахизученного). 
 

 Местоимение. 
 

Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксическиефункции 
местоимений. Роль местоимений в речи. 
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Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные, 
указательные,притяжательные,неопределённые,отрицательные,определительные. 

 

Склонениеместоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Морфологическийанализместоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета,втомчислеместоимения3-голицавсоответствиисосмысломпредшествующего 

текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные 

местоимения как средства связи предложенийв тексте. 
 

Правилаправописанияместоимений:правописаниеместоименийснеини; слитное, 
раздельное и дефисное написание местоимений. 

 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного). 
 

 Глагол. 

Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 
 

Изъявительное,условноеиповелительноенаклоненияглагола.Нормыударенияв 
глагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видо- 

временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте. 
 

Морфологическийанализглаголов. 
 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительном наклонении 
глагола. 

 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 
 

 Содержаниеобученияв7классе. 
 

 Общиесведенияо языке. 
 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиистории 
народа. 

 

 Языкиречь. 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации, 

сообщение информации. 
 

 Текст. 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). Структура 

текста. Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной, 
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вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация 

текста.Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

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

 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев, 
способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности(врамкахизученного). 

 Функциональныеразновидностиязыка. 
 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 
функциональныестили(научный,публицистический,официально-деловой),язык 

художественной литературы. 
 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистического 

стиля. 
 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Инструкция. 

 Системаязыка. 
 

 Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

 Причастие. 
 

Причастиекакособаяформаглагола.Признакиглаголаиимениприлагательногов 
причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

 

Причастныйоборот.Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий. 
 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Склонениепричастий. 
Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена 

прилагательные(висящий—висячий,горящий—горячий).Ударениевнекоторых формах 

причастий. 

Морфологическийанализпричастий. 
 

Правописаниегласныхвсуффиксахпричастий.Правописаниениннвсуффиксах 
причастий и отглагольных имён прилагательных. 



31 
 

Слитноеираздельноенаписаниенеспричастиями. 

Орфографическийанализпричастий(врамкахизученного). 

Синтаксическийипунктуационныйанализпредложенийспричастнымоборотом(в 
рамках изученного). 

 

 Деепричастие. 
 

Деепричастиекакособаяформаглагола.Признакиглаголаинаречияв 
деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

 

Деепричастныйоборот.Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночным 
деепричастиемидеепричастнымоборотом.Правильноепостроениепредложенийс 
одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

 

Деепричастиясовершенногоинесовершенноговида.Постановкаударенияв 
деепричастиях. 

 

Морфологическийанализдеепричастий. 
 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельное написание 

не с деепричастиями. 
 

Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного). 
 

Синтаксическийипунктуационныйанализпредложенийсдеепричастным оборотом 
(в рамках изученного). 

 Наречие. 

Общееграмматическоезначениенаречий.Синтаксическиесвойстванаречий.Роль 

вречи. 
 

Разрядынаречийпозначению.Простаяисоставнаяформы сравнительнойи 

превосходнойстепенейсравнениянаречий.Нормыпостановкиударениявнаречиях, нормы 
произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

 

Словообразованиенаречий. 

Морфологическийанализнаречий. 

Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитноеи 
раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание 

суффиксов -аи -о наречий сприставками из-, до-, с-, в-, на-, за-;употреблениеь после 
шипящихнаконценаречий;правописаниесуффиксовнаречий -ои-епослешипящих. 

 

Орфографическийанализнаречий(врамкахизученного). 
 

 Словакатегориисостояния. 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи. 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическая 
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функциясловкатегориисостояния.Рольсловкатегориисостояниявречи. 
 

 Служебныечастиречи. 
 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастей речи 

от служебных. 
 

 Предлог. 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные. 

Разрядыпредлоговпостроению:предлогипростыеисоставные. 

Морфологическийанализпредлогов. 
 

Нормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами. 
Правильноеиспользованиепредлоговиз–с,в–на.Правильноеобразованиепредложно- 
падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 
 

 Союз. 
 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленов 
предложения и частей сложного предложения. 

 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов.Разрядысоюзовпозначению:сочинительныеиподчинительные.Одиночные, двойные 

и повторяющиеся сочинительные союзы. 
 

Морфологическийанализсоюзов. 

Правописание союзов. 

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях(врамкахизученного).Знаки 
препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные членыи части 
сложного предложения. 

 

 Частица. 
 

Частицакакслужебнаячастьречи.Рольчастицвпередачеразличныхоттенков значения 

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

предложенииитекстевсоответствиисихзначениемистилистическойокраской. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные, 
модальные. 

 

Морфологическийанализчастиц. 
 

Смысловыеразличиячастицнеини.Использованиечастицнеинивписьменной речи. 

Различение приставки не- и частицы не. Слитноеи раздельное написание не с 

разнымичастямиречи(обобщение).Правописаниечастицбы,ли,жесдругими словами. 
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Дефисноенаписаниечастиц-то,-таки,-ка. 
 

 Междометияизвукоподражательныеслова. 

Междометия как особая группа слов. 

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побуждающиек 
действию,этикетныемеждометия);междометияпроизводныеинепроизводные. 

 

Морфологическийанализмеждометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использованиемеждометийизвукоподражательныхсловвразговорнойи 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационноеи 

пунктуационноевыделениемеждометийизвукоподражательныхсловвпредложении. 
 

Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия.Использование 

грамматических омонимов в речи. 
 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Общиесведенияо языке. 
 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 
 

 Языкиречь. 
 

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

научным сообщением. 
 

Диалог. 
 

 Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание, 
рассуждение). 

 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 
 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография,характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 
 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличных 
функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 
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 Системаязыка. 
 

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 Словосочетание. 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные, 
именные, наречные. 

 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление, 
примыкание. 

 

Синтаксическийанализсловосочетаний. 
 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 
 

 Предложение. 
 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационная 
законченность, грамматическая оформленность. 

 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные)ипоэмоциональнойокраске(восклицательные,невосклицательные).Их 

интонационные и смысловые особенности. 
 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительных 
предложениях. 

 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). Виды 

простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространённые, 
нераспространённые). 

 

Предложенияполныеинеполные. 
 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустной речи 

интонации неполного предложения. 
 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсо 

словами да, нет. 
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Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 
 

 Двусоставноепредложение. 
 

 Главныечленыпредложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)и 

способы его выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 
 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращённымисловами,словамибольшинство–меньшинство,количественными 

сочетаниями. 
 

 Второстепенныечленыпредложения. 
 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 
 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованные и 

несогласованные. 

Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенныйчлен 
предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 
(места,времени,причины,цели,образадействия,мерыистепени,условия,уступки). 

 

 Односоставныепредложения. 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполных 
предложений. 

 

Видыодносоставныхпредложений:назывные,определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 
 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

 Простоеосложнённоепредложение. 
 

 Предложениясоднороднымичленами. 
 

Однородные члены предложения, ихпризнаки,средства связи. 

Союзная ибессоюзнаясвязьоднородных членовпредложения. 

Однородные и неоднородные определения. 
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Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 
 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойными 
союзами не только… но и, как…так и. 

 

Правилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами, 
связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов(и... и, или... или, либo... либo, 
ни...ни, тo... тo). 

 

Правилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимисловами при 
однородных членах. 

 

Правилапостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхс союзом и. 
 

 Предложениясобособленнымичленами. 
 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения(обособленные 
определения,обособленныеприложения,обособленныеобстоятельства,обособленные 
дополнения). 

 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительные конструкции. 
 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом;правилаобособлениясогласованных инесогласованныхопределений(втом 

числеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхи 

присоединительных конструкций. 
 

 Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями. 
 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространённоеи 
нераспространённое обращение. 

 

Вводные конструкции. 
 

Группывводныхконструкцийпозначению(вводныесловасозначениемразличной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 
связи, способа оформления мыслей). 

 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставнымиконструкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными), 
междометиями. 

 

Правилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставными 
конструкциями, обращениями и междометиями. 

 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 
 

 Содержаниеобученияв9классе. 
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 Общиесведенияо языке. 
 

Рольрусского языкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременноммире. 
 

 Языкиречь. 

Речь устная и письменная,монологическая идиалогическая, полилог(повторение). 

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 
 

Созданиеустныхиписьменныхвысказыванийразнойкоммуникативной 

направленностивзависимостиоттемыиусловийобщениясиспользованиемжизненного и 
читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том числе 

сочинения-миниатюры). 
 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанного 

текста. 

Соблюдениеорфоэпических,лексических,грамматических,стилистическихнорм 

русскоголитературногоязыка;орфографических,пунктуационныхправилвречевой практике 

при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочной 
литературой. 

 

 Текст. 
 

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

произведении. 
 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

 

Информационнаяпереработкатекста. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Функциональныеразновидностисовременногорусскогоязыка:разговорнаяречь; 

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

деловой;языкхудожественнойлитературы(повторение,обобщение). 

Научный стиль. Сфераупотребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения,задачи речи,языковыесредства, характерныедлянаучного стиля.Тезисы, 
конспект, реферат, рецензия. 

 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихразновидностей 

современногорусскогоязыка.Основныепризнакихудожественнойречи:образность, 
широкоеиспользованиеизобразительно-выразительныхсредств,атакжеязыковыхсредств 

других функциональных разновидностей языка. 
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Основныеизобразительно-выразительныесредстварусскогоязыка,их 

использованиевречи(метафора,эпитет,сравнение,гипербола,олицетворениеидругие). 
 

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

 Сложноепредложение. 
 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 
 

 Сложносочинённоепредложение. 
 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 
 

Видысложносочинённыхпредложений.Средствасвязичастейсложносочинённого 

предложения. 
 

Интонационныеособенностисложносочинённыхпредложенийсразными 

смысловыми отношениями между частями. 
 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимиясложносочинённыхпредложенийипростыхпредложенийсоднородными 

членами. 
 

Нормыпостроениясложносочинённогопредложения;правилапостановкизнаков 
препинания в сложных предложениях. 

 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 
 

 Сложноподчинённоепредложение. 
 

Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточнаячасти 
предложения. 

 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 
 

Видысложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмысловыхотношений 
междуглавнойипридаточнойчастями,структуре, синтаксическимсредствам связи. 

 

Грамматическаясинонимиясложноподчинённыхпредложенийипростых 

предложений с обособленными членами. 
 

Сложноподчинённыепредложенияс придаточнымиопределительными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиобстоятельственными. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиместа,времени.Сложноподчинённые 

предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 

предложенияспридаточнымиусловия,уступки.Сложноподчинённыепредложенияс 

придаточными образа действия, мерыи степени и сравнительными. 

Нормыпостроениясложноподчинённогопредложения,местопридаточного 
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определительноговсложноподчинённомпредложении;построениесложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. 
 

Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложноподчинённых 
предложений. 

 

Сложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное, 
неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

 

Правилапостановкизнаковпрепинаниявсложноподчинённыхпредложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

 Бессоюзное сложное предложение. 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения междучастями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи.Грамматическаясинонимиябессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхсложных 

предложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления.Запятаяиточкас 
запятой в бессоюзном сложном предложении. 

 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения. 

Двоеточиевбессоюзномсложномпредложении. 
 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 
 

 Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 
 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 
 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразными видами 
союзной и бессоюзной связи. 

 

 Прямаяикосвенная речь. 
 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;правилапостановки 

знаковпрепинаниявпредложенияхскосвеннойречью,спрямойречью,прицитировании. 
 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуации впрактикеправописания. 
 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровне 

основного общего образования. 
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 Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведенияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 
 

 Врезультатеизучениярусскогоязыканауровнеосновногообщего 
образованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

 

1) гражданскоговоспитания: 
 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участиев жизни 

семьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,втом числе 

в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке; 
 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличных 

социальных институтов в жизни человека; 
 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурноми 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;готовностькразнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманиюи взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

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

2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми 

многоконфессиональномобществе,пониманиеролирусскогоязыкакакгосударственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявлениеинтересакпознаниюрусскогоязыка,кисторииикультуреРоссийской 

Федерации,культуре своегокрая,народовРоссии,ценностноеотношениекрусскому 

языку,кдостижениямсвоейРодины–России,кнауке, искусству, боевымподвигами 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов, 

проживающих в родной стране; 
 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовностьоцениватьсвоёповедение,втомчислеречевое,ипоступки,атакжеповедение и 

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

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои 
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другихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,осознаниеважности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 

осознаниеважностирусскогоязыкакаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традиций и народного творчества, стремлениек самовыражению в разных видах 

искусства; 
 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 
благополучия: 

 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненногои 

читательскогоопыта,ответственногоотношенияксвоемуздоровьюиустановкина здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 
 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационнойсети«Интернет»(далее–Интернет)в 

образовательном процессе; 
 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других,использоватьязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчисле опираясь 

на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогоже права 

другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамках семьи, 

общеобравательнойорганизации,населенногопункта,родногокрая)технологической и 
социальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельно 
выполнять такого рода деятельность; 

 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втом числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомленияс 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к трудуи результатам 

трудовойдеятельности,осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории 

образования и жизненных планов с учётом личныхи общественных интересов и 

потребностей; 

умениерассказать освоихпланахнабудущее; 
 

7) экологическоговоспитания: 
 

ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнаукдля 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступкови оценки их 
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возможныхпоследствийдляокружающейсреды,умениеточно,логичновыражатьсвою 
точку зрения на экологические проблемы; 

 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 
экологическихпроблемипутейихрешения,активноенеприятиедействий,приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомствес литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальнойсред,готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической 

направленности; 
 

8) ценностинаучногопознания: 
 

ориентация вдеятельности насовременную системунаучных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человекасприроднойисоциальной средой,закономерностяхразвитияязыка,овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтениякак средства познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группахи сообществах, 

включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжев 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуи 

знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости,в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность,в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, необходимостьв формировании новых знаний, умений 

связыватьобразы,формулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втом числе 

ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планированиесвоего развития, умение оперировать основными понятиями, терминамии 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализироватьи выявлять 

взаимосвязьприроды,обществаиэкономики,оценивать своидействияс учётомвлияния 

наокружающую среду, достиженияцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальных 

последствий; 
 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизменения и 

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

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

корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьрискии 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть 

готовым действоватьв отсутствие гарантий успеха. 
 

 Врезультатеизучениярусскогоязыканауровнеосновногообщего 

образования уобучающегося будут сформированы следующие метапредметные 
результаты: познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия, 
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совместнаядеятельность. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковых 
явлений и процессов; 

 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа,классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 
 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 
наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностейи противоречий; 

 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленной 

учебной задачи; 
 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразными типами 
текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовые 
исследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковом 

образовании; 
 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальными 
желательнымсостояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

установлениюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственныхсвязей и 
зависимостей объектов между собой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 
 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённого 
наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводовиобобщений; 
 

прогнозироватьвозможное дальнейшееразвитиепроцессов,событийиих 
последствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияоб их 
развитии в новых условиях и контекстах. 
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 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе информации 

с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизировать 
информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

 

использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкитекстасточки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 
необходимой информации с целью решения учебных задач; 

 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитуже идею, 

версию) в различных информационных источниках; 
 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст, 

презентация,таблица,схема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациямив зависимости от коммуникативной 

установки; 
 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно; 
 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис 

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

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 
 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных 

знаков; 
 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты, вести 
переговоры; 

 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив 
корректной форме формулировать свои возражения; 

 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темыи 
высказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательности 
общения; 

 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
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самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомцелипрезентациии 
особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстыс 
использованием иллюстративного материала. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасти 
регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать способ 
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсови собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходе его 

реализации; 
 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 
 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 
эмоциональногоинтеллектакакчастирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивациии 
рефлексии; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;понимать 

причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому 

речевомуопытуикорректироватьсобственнуюречьсучётомцелейиусловийобщения; 

оценивать соответствие результата целии условиям общения; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций; 
 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; признавать 

своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсё вокруг. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
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пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

формвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 
 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат 

совместнойработы; 
 

обобщатьмнениянесколькихчеловек,проявлятьготовностьруководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

междучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и другие); 
 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлениюикоординироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды; 
 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

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

ответственностиипроявлятьготовностькпредставлениюотчётапередгруппой. 
 

 Кконцуобученияв5классеобучающийсяполучитследующиепредметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку. 

 

 Общиесведенияоязыке. 
 

Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводитьпримеры, 

свидетельствующие об этом. 
 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(звук, морфема, 
слово, словосочетание, предложение). 

 

 Языки речь. 
 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогоми 

монологом,учитыватьособенностивидовречевойдеятельностиприрешениипрактико- 
ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее5предложений на 
основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 

популярной литературы. 
 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)ивдиалоге и 
(или) полилоге на основе жизненных наблюдений объёмомне менее 3 реплик. 

 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным, 

детальным–научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально- 
смысловых типов речи. 

 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 
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слов. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее100 

 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебныхи 

художественных текстовразличных функционально-смысловых типов речиобъёмомне 

менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

формулироватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних,подробноисжато 

передавать вписьменной формесодержаниеисходноготекста(дляподробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее100 слов; для сжатого изложения – не 

менее 110 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиис 
целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

Соблюдатьприписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втом 

числево время списывания текста объёмом90–100 слов, словарного диктанта объёмом 15– 

20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом90–100 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания(в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями),пользоватьсяразнымивидамилексическихсловарей;соблюдатьвустной речи 

и при письме правила речевого этикета. 
 

 Текст. 
 

Распознаватьосновныепризнакитекста,делитьтекстнакомпозиционно- 
смысловыечасти(абзацы);распознаватьсредствасвязипредложенийичастейтекста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 
слова),применятьэтизнанияприсозданиисобственноготекста(устногоиписьменного). 

 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 
 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельностии 

относительнойзаконченности),сточкизренияегопринадлежностикфункционально- 

смысловому типу речи. 
 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально- 

смысловыхтиповречи,функциональныхразновидностейязыкавпрактикесозданиятекста (в 

рамках изученного). 
 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеего создания. 
 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненногои читательского 
опыта;текстысиспользованиемсюжетнойкартины(втомчислесочинения-миниатюры 

объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом не менее 70 слов). 
 

Восстанавливатьдеформированныйтекст,осуществлятькорректировку 

восстановленного текста с использованием образца. 
 

Владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоипрочитанного 
научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 
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(простой,сложный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятекставустнойи 

письменной форме, передавать содержание текста,в том числе с изменением лица 

рассказчика, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебной 

деятельности. 
 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.Редактировать 

собственные(созданныедругимиобучающимися)текстысцельюсовершенствованияих 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста – 

целостность, связность, информативность). 
 

 Функциональныеразновидностиязыка. 
 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональных 
стилей, языка художественной литературы. 

 

 Системаязыка. 

 Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой, 

характеризовать систему звуков. 
 

Проводитьфонетическийанализслов. 
 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияи 

правописания слов. 
 

 Орфография. 
 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенные 
орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

 

Распознаватьизученныеорфограммы. 
 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменять 

знание о правописании разделительных ъ и ь). 
 

 Лексикология. 
 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов, определение значения словапо контексту, с 

помощьютолковогословаря). 
 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносное 
значения слова. 

 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаи 
омонимы, правильно употреблять слова-паронимы. 

 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. Проводить 

лексический анализ слов (в рамках изученного). 
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Пользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём,словарямисинонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов). 

 

 Морфемика.Орфография. 
 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 
 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделять 
основу слова. 

 

Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхс нулём 

звука).  

Проводитьморфемныйанализслов. 
 

Применять знанияпоморфемикепривыполнении языкового анализаразличных 

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

после приставок, корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимисягласными(врамкахизученного),корнейспроверяемыми, 

непроверяемыми,непроизносимымисогласными (врамкахизученного),ё–опосле 

шипящих в корне слова, ы – и после ц. 
 

Проводитьорфографическийанализслов(врамкахизученного). 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

 Морфология.Культураречи.Орфография. 
 

Применять знанияочастях речи как лексико-грамматических разрядахслов,о 

грамматическомзначениислова,о системечастей речив русском языкедля решения 

практико-ориентированных учебных задач. 
 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 
 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных,частичный 
морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

 

Проводитьорфографическийанализимёнсуществительных,имёнприлагательных, 
глаголов (в рамках изученного). 

 

Применять знанияпо морфологии при выполнении языкового анализаразличных 
видов и в речевой практике. 

 

 Имя существительное. 
 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 
 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 
 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклоняемыеи 
несклоняемые имена существительные. 

 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 
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Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановкивнихударения(врамкахизученного),употреблениянесклоняемыхимён 

существительных. 
 

Соблюдатьправилаправописанияимёнсуществительных:безударныхокончаний, о 
–е(ё) послешипящих иц всуффиксах и окончаниях, суффиксов -чик-– -щик-, -ек-– - ик-(- 

чик-),корнейсчередованиема(о):-лаг-–-лож-;-раст-–-ращ-–рос-,-гар-–-гор-,- зар- – -зор-, - 

клан- – -клон-, -скак- – -скоч-, употребления (неупотребления) ь на конце имён 

существительных после шипящих; слитноеи раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 

 Имяприлагательное. 
 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признакии 

синтаксическиефункцииимениприлагательного,объяснятьегорольвречи;различать полную 
и краткую формы имён прилагательных. 

 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамках 
изученного). 

 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных, постановки 
в них ударения (в рамках изученного). 

 

Соблюдатьправилаправописанияимёнприлагательных:безударныхокончаний,о – 
епослешипящих ицвсуффиксах иокончаниях;кратких формимёнприлагательных с 

основой на шипящие; правила слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 
 

 Глагол. 
 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признакии 

синтаксическиефункцииглагола;объяснятьегорольвсловосочетанииипредложении,а также 

в речи. 
 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеи 
невозвратные. 

 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)глагола, 
выделятьегооснову,выделятьосновунастоящего(будущегопростого)времениглагола. 

 

Определятьспряжениеглагола,спрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольных 
формах (в рамках изученного). 

 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованиеме (и), 

использованияьпослешипящихкакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,в 
форме2-голицаединственногочисла,-тсяи-тьсявглаголах;суффиксов-ова-–-ева-, - ыва- – 

-ива-, личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшеговремениглагола,слитногоираздельногонаписаниянесглаголами. 

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

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного),применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполненииязыкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 
 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова 

(именные, глагольные, наречные), простые неосложнённые предложения; простые 

предложения,осложнённыеоднороднымичленами,включаяпредложениясобобщающим 

словом при однородных членах, обращением, распознавать предложения по цели 

высказывания(повествовательные,побудительные,вопросительные),эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые),определятьглавные(грамматическуюоснову)и второстепенные 

члены предложения, способы выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимениемв именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного 

падежаспредлогом,сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежас 

существительным в форме родительного падежа)и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), типичные средства выражения 

второстепенныхчленовпредложения(врамкахизученного). 
 

Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире между 

подлежащимисказуемым,выборе знаковпрепинаниявпредложенияхсоднородными 

членами,связаннымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако, зато, 

да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных 

членах;собращением,впредложениях спрямойречью,всложныхпредложениях, 

состоящихизчастей,связанныхбессоюзнойсвязьюисоюзамии,но,а,однако,зато,да; 

оформлять при письме диалог. 
 

Проводитьпунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 
 

 Кконцуобученияв6классеобучающийсяполучитследующиепредметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

ХарактеризоватьфункциирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования 
русского языка как государственного языка Российской Федерациии как языка 

межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 
 

 Языки речь. 
 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее6предложений на 

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

популярной литературы (монолог-описание,монолог-повествование, монолог- 

рассуждение),выступатьссообщениемналингвистическуютему. 
 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объёмомне менее 4 

реплик. 
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных ихудожественных текстовразличных функционально- 

смысловых типов речи. 
 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 

 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее110 

слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебныхи 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее180слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста,вопросы по 

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

письменной формесодержание прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи(для подробного изложения объём 

исходноготекстадолженсоставлятьнеменее160слов;длясжатогоизложения–неменее 165 

слов). 
 

Осуществлятьвыборлексических средстввсоответствиисречевойситуацией; 

пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов,оцениватьсвоюичужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 
 

Соблюдатьвустнойречииприписьменормысовременногорусского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом100-110 слов, 

словарногодиктантаобъёмом20-25слов,диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом 
100-110слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчисле 

содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями), соблюдатьв устной речи и при письме правила 

речевогоэтикета. 

 Текст. 
 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам,сточки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 
 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 
характеризоватьособенностиописаниякактипаречи(описаниевнешностичеловека, 
помещения, природы, местности, действий). 

 

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомчислепритяжательныеи 
указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 
анализаразличныхвидовивречевойпрактике,использоватьзнаниеосновныхпризнаков текста 

в практике создания собственного текста. 
 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 
 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречи 

(повествование,описаниевнешностичеловека,помещения,природы,местности, 
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действий) с использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства 

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5и болеепредложений; сочиненияобъёмом 

неменее100слов с учётом функциональной разновидностии жанрасочинения,характера 

темы). 
 

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

назывной,вопросный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятекставустной 

иписьменнойформе,выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювпрослушанном и 

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

лингвистических словарей и справочной литературы,и использовать её в учебной 

деятельности. 
 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 

содержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-учебноготекставвидетаблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
 

Редактироватьсобственныетекстысиспользованиемзнанийнормсовременного 
русского литературного языка. 

 

 Функциональныеразновидностиязыка. 
 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля 

речи, перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, 

анализироватьтекстыразныхфункциональныхразновидностейязыкаижанров(рассказ; 

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 
 

Применятьзнанияобофициально-деловоминаучномстилепривыполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике. 

 

 Системаязыка. 
 

 Лексикология.Культураречи. 
 

Различатьсловасточкизренияихпроисхождения:исконнорусскиеи 

заимствованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежностик активному 

илипассивномузапасу:неологизмы,устаревшиеслова(историзмыиархаизмы),различать 

слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова 

ограниченнойсферыупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы, 

жаргонизмы),определятьстилистическуюокраскуслова.Проводитьлексическийанализ слов. 
 

Распознаватьэпитеты,метафоры,олицетворения,пониматьихосновное 
коммуникативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречисцелью 
повышения её богатства и выразительности. 

 

Распознаватьвтекстефразеологизмы,определятьихзначения;характеризовать 
ситуацию употребления фразеологизма. 

 

Осуществлятьвыборлексических средстввсоответствиисречевойситуацией, 

пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов,оцениватьсвоюичужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 
 

 Словообразование.Культураречи.Орфография. 



54 
 

Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморфемывслове;выделять 
производящую основу. 

 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречив 

другую),проводитьморфемныйисловообразовательныйанализслов,применятьзнания 

поморфемикеисловообразованиюпривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов. 
 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать 

изученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов,применятьзнанияпо 

орфографии в практике правописания. 
 

Соблюдатьправилаправописаниясложныхисложносокращённыхслов,правила 

правописаниякорня-кас-–-кос-счередованиема(о),гласныхвприставкахпре-ипри-. 
 

 Морфология.Культураречи.Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдатьправиласлитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного), 

словоизменения имён существительных. 
 

Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных. 
 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных,нормыпроизношения 

имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила 

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

 

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматическоезначениеимени 

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

Склонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения, 

словообразованияисинтаксическихфункцийчислительных;характеризоватьрольимён 

числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать правила 

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

написаниедвойныхсогласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных, 

правила правописания окончаний числительных. 
 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать 

разрядыместоимений,склонятьместоимения;характеризоватьособенностиихсклонения, 
словообразования, синтаксических функций, ролив речи. 

 

Правильноупотреблятьместоимениявсоответствиистребованиямирусского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующеготекста(устранениедвусмысленности,неточности);соблюдатьправила 

правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельногои дефисного написания 

местоимений. 
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Распознаватьпереходныеинепереходныеглаголы,разноспрягаемыеглаголы; 
определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условноми 

повелительномнаклонении;различатьбезличныеиличныеглаголы,использоватьличные 
глаголы в безличном значении. 

Соблюдатьправилаправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений,глаголов;применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 

 

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеиграфике в 
практике произношения и правописания слов. 

 

Распознаватьизученныеорфограммы,проводитьорфографическийанализслов, 
применять знания по орфографии в практике правописания. 

 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксическийи 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знанияпо 
синтаксисуипунктуациипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевой 

практике. 
 

 Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
 

 Общиесведенияоязыке. 
 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении.Осознаватьвзаимосвязь 
языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

 

 Языки речь. 
 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее7предложений на 

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

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

повествование),выступатьснаучнымсообщением. 
 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемына основе 

жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 
 

Владетьразличнымивидамидиалога:диалог–запросинформации,диалог– сообщение 
информации. 

 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознакомительное, 

детальное)публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 
 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 

 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее120 

слов. 
 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов 

(рассуждение-доказательство,рассуждение-объяснение,рассуждение-размышление) 
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объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать темуи главную мысль 

текста,формулироватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних,подробно,сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлятьнеменее180слов,длясжатого и выборочногоизложения –неменее200слов). 
 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиис 
целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

Соблюдатьвустнойречииприписьменормысовременногорусского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом110–120 слов, 
словарногодиктантаобъёмом25-30слов,диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом 110–

120слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчисле 

содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и 

словаснепроверяемыминаписаниями), соблюдатьприписьмеправиларечевогоэтикета. 
 

 Текст. 
 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам; выявлять 

его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительностивтексте:фонетические(звукопись),словообразовательные,лексические. 
 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 
 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастей 

текста. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречис 

использованием жизненного и читательскогоопыта, произведений искусства(в том числе 

сочинения-миниатюрыобъёмом6и болеепредложений, сочиненияобъёмомнеменее150 

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

Работатьстекстом:составлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный; 

назывной,вопросный,тезисный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержания 

текставустнойиписьменнойформе,выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациюв 

тексте, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, использовать 

способыинформационнойпереработкитекста,извлекатьинформациюизразличных 

источников, в том числе из лингвистических словарейи справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 
 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
 

Представлятьсодержаниенаучно-учебноготекставвидетаблицы,схемы; представлять 
содержание таблицы, схемы в виде текста. 

 

Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотредактированный тексты, 
редактироватьсобственныетекстысцельюсовершенствованияихсодержанияиформыс 
использованием знаний норм современного русского литературного языка. 

 

 Функциональныеразновидностиязыка. 
 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречьи 
функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 
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художественнойлитературы. 
 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления,функции),употребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенностижанров(интервью,репортаж,заметка). 
 

Создаватьтекстыпублицистическогостилявжанререпортажа,заметки,интервью; 
оформлять деловые бумаги (инструкция). 

 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 
 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля(втомчислесферу 
употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 Системаязыка. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов, 

применять знания по орфографии в практике правописания. 
 

Использоватьзнанияпоморфемикеисловообразованиюпривыполнении языкового 
анализа различных видов и в практике правописания. 

 

Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиципоговорок,афоризмов,крылатых слов 

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

 

Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,литоту;пониматьих 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средствовыразительности. 
 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активногоипассивногозапасаистилистическойокраски;проводитьлексическийанализ слов, 

применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 

различныхвидовивречевойпрактике. 
 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическуюи 
грамматическуюомонимию,пониматьособенностиупотребленияомонимоввречи. 

 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 
 

 Морфология.Культураречи.Орфография. 
 

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

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводитьих 

морфологическийанализ:определятьобщееграмматическоезначение,морфологические 

признаки, синтаксические функции. 
 

 Причастие. 

Характеризоватьпричастиекакособуюформуглагола,определятьпризнаки 
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глаголаиимениприлагательноговпричастии;определятьсинтаксическиефункции причастия. 
 

Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительныеи 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательныхпричастий,склонятьпричастия. 
 

Проводитьморфологический,орфографическийанализпричастий,применятьэто 
умение в речевой практике. 

 

Составлятьсловосочетанияспричастиемвролизависимогослова,конструировать 

причастные обороты. 
 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастияи имена 

прилагательные(висящий‒висячий,горящий‒горячий).Правильноставитьударениев 
некоторыхформахпричастий,применятьправилаправописанияпадежныхокончанийи 

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

написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего 
времени,передсуффиксом-нн-страдательныхпричастийпрошедшеговремени, написания 

не с причастиями. 
 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 
 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализпредложенийспричастным 

оборотом (в рамках изученного). 
 

 Деепричастие. 

Характеризоватьдеепричастиекакособуюформуглагола. 

Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии,синтаксическуюфункцию 
деепричастия. 

 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 
 

Проводитьморфологический,орфографическийанализдеепричастий,применять это 

умение в речевой практике. 
 

Конструироватьдеепричастныйоборот,определятьрольдеепричастияв 
предложении. 

 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий,правила слитного 
и раздельного написания не с деепричастиями. 

 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастными 
оборотами. 

 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночным деепричастием 
и деепричастным оборотом. 
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Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализпредложенийсодиночным 
деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

 

 Наречие. 
 

Распознавать наречиявречи,определять общееграмматическоезначениенаречий, 
различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 
наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

 

Проводитьморфологический,орфографическийанализнаречий(врамках изученного), 
применять это умение в речевой практике. 

 

Соблюдатьнормыобразованиястепенейсравнениянаречий,произношения наречий, 
постановки в них ударения. 

 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, 

написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречийс 

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

написаниясуффиксовнаречий-ои-епослешипящих;написанияеиивприставкахне-и ни- 

наречий; слитного и раздельного написанияне с наречиями. 
 

 Словакатегориисостояния. 
 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакислов 
категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

 

 Служебныечастиречи. 
 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи,объяснятьихотличияот 

самостоятельных частей речи. 
 

 Предлог. 
 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи,различатьпроизводныеи 
непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическими 
особенностями, соблюдать правила правописания производных предлогов. 

 

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийс 

предлогами,предлоговиз–с,в–навсоставесловосочетаний,правилаправописания 

производных предлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепри выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
 

 Союз. 
 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по 

значению, построению;объяснять рольсоюзоввтексте, втом числекаксредств связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения. 
 

Употреблятьсоюзывречивсоответствиисихзначениемистилистическими 

особенностями,соблюдатьправилаправописаниясоюзов,постановкизнаковпрепинания 
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всложныхсоюзныхпредложениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхс 
союзом и. 

 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевой практике. 
 

 Частица. 
 

Характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи,различатьразрядычастицпо 

значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности 

предложенийсчастицами. 
 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистической окраской; 
соблюдать правила правописания частиц. 

 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевой практике. 
 

 Междометияизвукоподражательныеслова. 
 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать 

особенностизвукоподражательныхсловиих употреблениевразговорнойречи,в 

художественной литературе. 
 

Проводитьморфологическийанализмеждометий,применятьэтоумениевречевой 
практике. 

 

Соблюдатьпунктуационныеправилаоформленияпредложенийсмеждометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 

 Общиесведенияоязыке. 
 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

 Языки речь. 
 

Создавать устныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 
художественной,научно-популярнойипублицистическойлитературы(монолог-описание, 

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

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемына основе 
жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным, 
детальнымнаучно-учебных,художественных,публицистическихтекстовразличных 
функционально-смысловых типов речи. 
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Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 

 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее140 

слов. 
 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебных, 

художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов 

речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передаватьв устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов 

речи (дляподробного изложения объёмисходного текста должен составлять неменее 230 

слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее260 слов). 
 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиис 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 
 

Соблюдатьвустнойречииприписьменормысовременногорусского 
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом120-140 слов, 

словарногодиктантаобъёмом30-35слов,диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом 
120-140слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчисле 

содержащегоизученныевтечениечетвёртогогодаобученияорфограммы,пунктограммы 

исловаснепроверяемыминаписаниями),пониматьособенностииспользованиямимикии 

жестов в разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм речевого 

этикета, соблюдатьв устной речи и при письме правила русского речевого этикета. 
 

 Текст. 
 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельностии 

относительнойзаконченности,указыватьспособыисредствасвязипредложенийвтексте, 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 
 

Распознаватьтекстыразныхфункционально-смысловыхтиповречи;анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания 
при выполнении языкового анализа различных видови в речевой практике. 

 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речис 

использованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием 

произведенийискусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом7иболее 
предложений,сочиненияобъёмомнеменее200словсучётомстиляижанрасочинения, 

характера темы). 
 

Работатьстекстом:создаватьтезисы,конспект,извлекатьинформациюиз различных 

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

использовать её в учебной деятельности. 
 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-учебного 

текставвидетаблицы,схемы,представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста. 
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Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися 

тексты сцелью совершенствованияихсодержания иформы, сопоставлятьисходныйи 

отредактированный тексты. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля(заявление, 

объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика)инаучногостиля,основных 
жанровнаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему),выявлятьсочетаниеразличных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 
 

Создаватьтекстыофициально-деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка, 
автобиография,характеристика),публицистическихжанров,оформлятьделовые бумаги. 

 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиис 
целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

 Системаязыка. 
 

 Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация. 
 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики,распознавать 
словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 
 

 Словосочетание. 
 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи словв 

словосочетании:согласование,управление,примыкание,выявлятьграмматическую 

синонимию словосочетаний. 
 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 
 

 Предложение. 
 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 
предложениявустнойиписьменнойречи,различатьфункциизнаковпрепинания. 

 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоциональнойокраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 
 

Распознаватьпредложенияпоколичествуграмматическихоснов,различать 

способывыраженияподлежащего,видысказуемогоиспособыеговыражения,применять 

нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращённымисловами,словамибольшинство–меньшинство,количественными 

сочетаниями, применять правила постановки тире между подлежащим и сказуемым. 
 

Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивторостепенныхчленов, 
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предложенияполныеинеполные(пониматьособенностиупотреблениянеполных 

предложенийвдиалогическойречи,соблюдениявустнойречиинтонациинеполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованныеи 

несогласованныеопределения,приложениекакособыйвидопределения,прямыеи косвенные 

дополнения, виды обстоятельств). 
 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений(назывноепредложение,определённо-личноепредложение,неопределённо- 

личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение), 

характеризоватьграмматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставных 

неполных предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложенийвречи;характеризоватьграмматические,интонационныеипунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 
 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,средстваихсвязи 

(союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; 
находить обобщающие слова при однородных членах, понимать особенности 

употреблениявречисочетанийоднородныхчленовразныхтипов. 
 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связанными 

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

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 
 

Распознаватьпростыенеосложнённыепредложения,втомчислепредложенияс 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словомпри однородных членах, 

осложнённыеобособленнымичленами,обращением,вводнымисловамии 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 
 

Различатьвидыобособленныхчленовпредложения,применятьправила 

обособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительныхи присоединительных 

конструкций, применять правила постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительнымоборотом,правилаобособлениясогласованныхинесогласованных 

определений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов, 

пояснительныхи присоединительных конструкций; правила постановки знаков 

препинаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращениямии 

междометиями. 

Различатьгруппывводныхсловпозначению,различатьвводныепредложенияи 

вставные конструкции, понимать особенности употребления предложенийс вводными 
словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиямивречи,пониматьихфункции,выявлятьомонимиючленовпредложенияи 

вводных слов, словосочетаний и предложений. 
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Применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространённымии нераспространёнными), 

междометиями. 
 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамках 
изученного). 

 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксическийи 
пунктуационныйанализпредложений,применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипри 
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

 Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 

 Общиесведенияоязыке. 
 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государства,общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них. 
 

 Языки речь. 
 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 словна 

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

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

рассуждение,монолог-повествование;выступатьснаучнымсообщением. 
 

Участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении(побуждениекдействию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации)на бытовые, научно- 

учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее6 реплик). 
 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным, 
детальным–научно-учебных,художественных,публицистическихтекстовразличных 
функционально-смысловых типов речи. 

 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 

 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее150 

слов. 
 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиис 

целью,темойикоммуникативнымзамыслом. 
 

Соблюдатьвустнойречииприписьменормысовременногорусского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом140-160 слов, 

словарногодиктантаобъёмом35-40слов,диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом 
140-160слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчисле 

содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и 
слова с непроверяемыми написаниями). 

 Текст. 

Анализироватьтекст:определятьтемуиглавнуюмысльтекста,подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста. 
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Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 
 

Находитьвтекстетиповыефрагменты–описание,повествование,рассуждение- 

доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуили 
концовке. 

 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 
 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоёотношениек 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 
 

Создаватьтекстысиспользованиемжизненногоичитательского 

опыта,произведенийискусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом8иболее 

предложенийилиобъёмомнеменее6-7предложенийсложнойструктуры,еслиэтотобъём 

позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объёмом не менее 250 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 
 

Работатьстекстом:выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювтексте, 

извлекать информацию из различных источников, в том числеиз лингвистических 

словарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёв учебнойдеятельности. 
 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять 

содержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-учебноготекставвидетаблицы, схемы, 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
 

Подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержание 

прослушанныхипрочитанныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи 

(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолжен составлятьнеменее280слов; для 
сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися текстыс 

цельюсовершенствованияихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 
 

 Функциональныеразновидностиязыка. 
 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения,задачиречи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля;основные 
особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорнойречииразныхфункциональныхстилейвхудожественномпроизведении. 
 

Характеризоватьразныефункционально-смысловыетипыречи,понимать 
особенностиихсочетаниявпределаходноготекста,пониматьособенностиупотребления 

языковых средств выразительности в текстах, принадлежащихк различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 
 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащихкразличнымфункционально-смысловымтипамречи,функциональным 
разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужиеи 

собственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленностисточки 



66 
 

зрениясоответствияихкоммуникативнымтребованиямиязыковойправильности, исправлять 
речевые недостатки, редактировать текст. 

 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературыв 

сравнениисдругимифункциональнымиразновидностямиязыка,распознаватьметафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 Системаязыка.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 
 

 Сложносочинённоепредложение. 
 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложного 

предложения. 
 

Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеи союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 
 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое, 
структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

 

Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносочинённогопредложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложенийс разными типами 

смысловыхотношениймеждучастями. 
 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. 
 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 
 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочинённыхпредложенийи 

простых предложений с однородными членами, использовать соответствующие 

конструкции в речи. 
 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённых 
предложений. 

 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённых 
предложениях. 

 

 Сложноподчинённоепредложение. 
 

Распознаватьсложноподчинённыепредложения,выделятьглавнуюипридаточную 
части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 
 

Различатьвидысложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмысловых 
отношениймеждуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствам 
связи, выявлять особенности их строения. 

 

Выявлятьсложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными, 
сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительнойиобстоятельственной(места,времени,причины,образадействия,мерыи 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 
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Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточных 
частей. 

 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредложений и 
простых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие 

конструкции в речи. 
 

Соблюдатьосновныенормыпостроениясложноподчинённогопредложения. 
 

Пониматьособенностиупотреблениясложноподчинённыхпредложенийвречи. 
 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённых 
предложений. 

 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийиправила 
постановки знаков препинания в них. 

 

 Бессоюзноесложноепредложение. 
 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 
 

Соблюдатьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложного 
предложения. 

 

Пониматьособенностиупотреблениябессоюзныхсложныхпредложенийвречи. 
 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложных 

предложений. 
 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложенийи 
союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкциив речи, 
применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявбессоюзныхсложныхпредложениях. 

 

 Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдатьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидами 

связи.  

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийс 

разнымивидамисвязи. 
 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхс разными 
видами связи. 

 

 Прямаяикосвенная речь. 
 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийс прямой 
и косвенной речью. 
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Цитировать и применять разные способы включения цитатв высказывание. 
 

Соблюдатьосновныенормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью, 

прицитировании. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхспрямойи 
косвенной речью, при цитировании. 

 

2. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература». 
 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(предметная область «Русский язык и литература») (далеесоответственно – программа по 

литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программыпо литературе. 
 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Программаполитературеразработанасцельюоказанияметодическойпомощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированнойнасовременныетенденциивобразованиииактивныеметодикиобучения. 

 Программаполитературепозволитучителю: 
 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходык 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 
 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей 

программой воспитания. 
 

 Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 
представленысучётомособенностейпреподаванияучебногопредметанауровнеосновного 

общего образования, планируемые предметные результаты распределены по годам 
обучения. 

 Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственныхориентиров молодого поколения,так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальноми эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропониманияи национального самосознания. Особенности литературы как 

учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры:в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 
 

 Основусодержания литературного образования составляют чтениеи изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствуетпостижениютакихнравственныхкатегорий,какдобро,справедливость,честь, 

патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения,егоанализиинтерпретациявозможнылишьпри 
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соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей обучающихся,их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 
 

 Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом «Литературное 

чтение» на уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским 

языком,учебнымпредметом«История»иучебнымипредметамипредметнойобласти 

«Искусство», что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного 

вкуса, формированию эстетического отношенияк окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 
 

 В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 
процесса (от фольклора до новейшей русской литературы)и представлены разделы, 
касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

 

 Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 
каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 
результатов обучения литературе. 

 

 Целиизучениялитературына уровнеосновногообщегообразованиясостоятв 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстови создания собственных 

устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе. 
 

 Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 
 

 Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни,с 

обеспечениемкультурнойсамоидентификации,осознаниемкоммуникативно-эстетических 

возможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийотечественной 

культуры,культурысвоегонарода,мировойкультуры,состоятвприобщенииобучающихся  к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как 

высочайшему  достижению  национальной культуры, способствующей  воспитанию 

патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных  и 

общечеловеческих культурных традицийи ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 
 

 Задачи, связанные сосознанием значимости чтения иизучения литературы 

для дальнейшего развития обучающихся, с формированиемих потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 

отношений человека и общества, ориентированына воспитание и развитие мотивации к 

чтению художественных произведений,как изучаемых на уроках литературы, так и 

прочитанных самостоятельно,что способствует накоплению позитивного опыта освоения 

литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 
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 Задачи,связанные  с воспитанием  обучающегося,   обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направленына формирование у обучающихся 

системы знаний о литературе как искусстве слова,в том  числе основных теоретико- и 

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения  воспринимать   их в  историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений,творческихспособностей,эстетическоговкуса.Этизадачинаправленынаразвитие 

умениявыявлятьпроблематикупроизведенийииххудожественныеособенности,выделять 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать 

тексты художественных  произведений в  единстве формыи  содержания, реализуя 

возможность их  неоднозначного  толкованияв  рамках  достоверных  интерпретаций, 

сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой,так и с произведениями других искусств, формировать 

представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко- 

литературном  процессе,   развивать  умения поиска  необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 
 

 Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- 

эстетических   возможностей   языка   на   основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на 

совершенствование речи обучающихся на примере высоких образцов художественной 

литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактироватьих,атакжевыразительночитатьпроизведения,втомчисленаизусть,владеть 

различными видами пересказа, участвоватьв учебном диалоге, воспринимая чужую точку 

зренияи аргументированно отстаивая свою. 
 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениялитературы,–442часа:в 5, 6, 

9классах наизучение литературыотводится3 часав неделю,в7 и 8 классах – 2 часа в неделю. 
 

 Содержаниеобученияв5классе. 
 

 Мифология. 

МифынародовРоссииимира. 

 Фольклор. 
 

Малые жанры:пословицы,поговорки, загадки.СказкинародовРоссииинародов мира 

(не менее трёх). 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

Корни»,«СвиньяподДубом»,«Квартет»,«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛисица»идругие. 
 

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

«Няне»идругие.«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях». 
 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

НВ.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника. 
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«Вечеранахутореблиз Диканьки». 
 

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

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

Поэма «Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 
 

 ЛитератураXIX-ХХвеков. 
 

 Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). 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. 
 

 Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков.А.П. 

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

«Хирургия»и другие. 
 

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

«Ёлка»,«Золотыеслова»,«Встреча»идругие. 
 

 Произведения отечественной литературы о природе и животных(не менее 
двух). А.И. Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский. 

 

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

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

 ЛитератураXX-XXIвеков. 
 

 Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне»(не 

менее двух). Например, Л.А. Кассиль «Дорогие мои мальчишки», Ю.Я. Яковлев «Девочки 

с Васильевского острова», В.П. Катаев «Сын полка», К.М. Симонов«Сын артиллериста» и 

другие. 
 

 Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства (не 

менеедвух).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, И. Коваля, 

А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгаряни другие. 
 

 Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по 

выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» (главы по выбору) и другие. 
 

 ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 
 

Стихотворения(одноповыбору).Р.Г.Гамзатов«Песнясоловья»;М.Карим«Эту песню 
мать мне пела». 
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 Зарубежнаялитература. 
 

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

«Соловей»идругие. 
 

 Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. 
Кэрролл «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Д.Толкин «Хоббит, или Туда и 
обратно» (главы по выбору) и другие. 

 

 Зарубежная проза о детях и подростках (два произведенияпо выбору). 

Например, М.Твен «Приключения ТомаСойера»(главыпо выбору), Д. Лондон «Сказание о 

Кише», Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное 

утро» и другие. 
 

 Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

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

 Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияповыбору).Э.Сетон- 
Томпсон «Королевская аналостанка», Д. Даррелл «Говорящий свёрток», Д. Лондон 

«Белыйклык»,Д.Киплинг«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»идругие. 
 

 Содержаниеобученияв6классе. 
 

 Античнаялитература. 

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

 Фольклор. 
 

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

«Садко»идругие. 
 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песени одной 
баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песньо Нибелунгах»(фрагменты), 
баллада «Аника-воин» и другие. 

 

 Древнерусскаялитература. 
 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказаниео 
белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Преданиео смерти 
князя Олега». 

 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 
 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», «Туча» и другие, роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения(неменее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и 
другие. 

 

А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и 

другие. 
 

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 
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Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосенипервоначальной…»,«С 
поляны коршун поднялся…» и другие. 

 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух). «Учись уних –удуба,уберёзы…», «Я 

пришёл к тебе с приветом…» и другие. 
 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». Н.С. 

Лесков. Сказ «Левша». 

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

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

«Хамелеон»,«Смертьчиновника»идругие. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 
 

 ЛитератураXXвека. 
 

 Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). 
Например, стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блокаи другие. 

 

 Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц,В.С. Высоцкого, 

Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы, Д.С. 

Самойлова. 
 

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

ВеликойОтечественнойвойне(двапроизведенияповыбору).Например,Б.Л.Васильев 

«Экспонат№...»,Б.П.Екимов«Ночьисцеления»,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак 

«ПравдиваяисторияДедаМороза»(глава«Оченьстрашный1942Новыйгод»)идругие. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 
 

 Произведения отечественных писателей на тему взросления человека(не 

менеедвух).Например,Р.П.Погодин«Кирпичныеострова»,Р.И.Фраерман «Дикаясобака 

Динго, или Повесть о первой любви», Ю.И. Коваль «Самая лёгкая лодка в мире»и другие. 
 

 Произведения современных отечественных писателей-фантастов(не менее 

двух). Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Время всегда хорошее»; В.В. 
Ледерман «Календарь ма(й)я» и другие. 

 

 ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 
 

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

«Какимбымалымнибылмойнарод…»,«Чтобниделалосьнасвете…»и другие. 
 

 Зарубежнаялитература. 
 

 Д.Дефо«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 
 

 Д.Свифт«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 
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 Произведениязарубежныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменее 

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

пересмешника» (главы по выбору) и другие. 
 

 Произведения современных зарубежных писателей-фантастов(не менее 
двух). Например, Д. Роулинг «Гарри Поттер» (главы по выбору),Д. Джонс «Дом с 

характером» и другие. 
 

 Содержаниеобученияв7классе. 
 

 Древнерусскаялитература. 
 

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

Владимира Мономаха (в сокращении) и другие. 
 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 
 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Воглубинесибирских 
руд…»,«19октября»(«Роняетлесбагряныйсвойубор…»),«И.И.Пущину», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…» и другие. «Повести Белкина» («Станционный 
смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент). 

 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Узник», 
«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и другие. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 
 

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 
 

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

«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»идругие.Стихотворениявпрозе.Например,«Русскийязык», 
«Воробей»идругие. 

 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 
 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Размышленияупарадного 
подъезда», «Железная дорога» и другие. 

 

ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.К.Толстойидругие(не 
менее двух стихотворений по выбору). 

 

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

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и 
другие. 

 

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейна историческуютему (не 
менее двух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие. 

 

 ЛитератураконцаXIX–началаXXвека. 
 

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

другие. 
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М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха 
Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие. 

 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее 

двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н.Тэффи, О. Генри, Я. Гашекаи другие. 
 

 ЛитературапервойполовиныXXвека. 
 

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 
паруса», «Зелёная лампа» и другие. 

 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 
реальности(два-триповыбору).Например,стихотворенияА.А.Блока,Н.С.Гумилёва,М.И. 
Цветаевой и другие. 

 

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

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 
лошадям» и другие. 

 

М.А.Шолохов«Донскиерассказы»(одинповыбору).Например,«Родинка», 

«Чужаякровь»идругие. 
 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный 
цветок» и другие. 

 

 ЛитературавторойполовиныXXвека. 
 

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

Разин», «Критики» и другие. 
 

 Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее четырёх 
стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой,Е.А. Евтушенко, 

Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского и другие. 
 

 Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI 
века(неменеедвух).Например,произведенияФ.А.Абрамова,В.П.Астафьева,В.И.Белова, Ф.А. 

Искандера и другие. 
 

 Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбораим 

жизненного пути (не менее двух произведений современных отечественныхи 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.Сервантес.Роман «ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчский»(главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например,П. 

Мериме. «Маттео Фальконе», О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист»и другие. 
 

А.Экзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 
 

 Содержаниеобученияв8классе. 
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 Древнерусскаялитература. 
 

Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие Сергия 
Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

 

 ЛитератураXVIIIвека. 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 
 

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

другие.«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСальери», 

«Каменныйгость»идругие.Роман«Капитанскаядочка». 
 

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

узнал…»,«Из-подтаинственной,холоднойполумаски…»,«Нищий»идругие.Поэма 

«Мцыри». 
 

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

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 
 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

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

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Отрочество»(главы)и другие. 

 ЛитературапервойполовиныXXвека. 
 

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

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

другие. 
 

ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеетрёхстихотворенийнатему«Человеки 
эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского,М.И. Цветаевой, О.Э. 
Мандельштама, Б.Л. Пастернака и другие. 

 

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

 ЛитературавторойполовиныXXвека. 
 

А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТёркин»(главы«Переправа», «Гармонь»,«Два 
солдата», «Поединок» и другие). 

 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

Произведения отечественных прозаиковвторойполовиныXX-XXI века(неменее 

двух произведений). Например, произведения Е.И. Носова,А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. 
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Тендрякова,Б.П.Екимоваидругие. 
 

ПроизведенияотечественныхизарубежныхпрозаиковвторойполовиныXX–начало 

XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного 

выбора»). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Д. 

Сэлинджера, К. Патерсона, Б. Кауфмана и других). 
 

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

Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова,М.В. Исаковского, К.М. 

Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого,А.А. Вознесенского, Е.А. 

Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского,А.С. Кушнера и другие. 

 Зарубежнаялитература. 
 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие. Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты по выбору). 
 

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

 Содержаниеобученияв9классе. 
 

 Древнерусскаялитература. 
 

«Словоо полкуИгореве». 

20.7.2.ЛитератураXVIII века. 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия наВсероссийский престолЕя Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по 

выбору). 
 

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

«Памятник»идругие. 
 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

2.7.3.ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

 

 А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 
 

 Поэзияпушкинской эпохи. К.Н. Батюшков,А.А. Дельвиг,Н.М.Языков, Е.А. 
Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

 

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

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***»(«Я помню 

чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок),«Отцы-пустынники и жёны 

непорочны…»,«Пора,мойдруг,пора!Покоясердцепросит…»,«Поэт»,«Пророк», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас 
любил:любовьещё,бытьможет…»,«Япамятниксебевоздвигнерукотворный…»идругие. 

Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 
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 М.Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например,«Выхожуодинянадорогу…», 
«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебятак пылко я люблю…», «Нет, я не 

Байрон,ядругой…»,«Поэт»(«Отделкойзолотойблистаетмойкинжал…»),«Пророк», 

«Родина», «Смерть Поэта», «Сон»(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить 
хочу, хочу печали…» и другие. Роман «Герой нашего времени». 

 

 Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 
 

 Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения: А. Погорельский «Лафертовская маковница», А.А. 

Бестужева-Марлинский«Часыизеркало»,А.И.Герцен«Ктовиноват?»(главыповыбору)и 

другие. 
 

2.7.5.Зарубежнаялитература. 
 

Данте«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). У. 

Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

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

Д.Байрон.Стихотворения(одноповыбору).Например, «Душамоямрачна.Скорей, 

певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломничество Чайльд- 

Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору). 

Например,произведенияЭ.Гофмана,В.Гюго,В.Скоттаидругие. 
 

 Планируемые результаты освоения программы по литературена уровне 

основного общего образования. 
 

 Личностные результаты освоения  программы  по литературена уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной 

деятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 
 

 Врезультатеизучениялитературына уровнеосновногообщегообразованияу 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданскоговоспитания: 
 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участиев жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 
 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представлениеоб основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормахи правилах межличностных отношений в 

поликультурноми многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием 

примеровиз литературы; 
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представление о способах противодействия коррупции, готовностьк разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманиюи взаимопомощи, в том числе с 

использованием примеров из литературы; активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участиюв гуманитарной деятельности; 
 

2) патриотическоговоспитания: 
 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов Россиив контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; 
 

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

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

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследиюи памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе; 
 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругих 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 
 

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

 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражениюв разных 
видах искусства; 

 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 
благополучия: 

 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненногои 

читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установкана 

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 физическогопсихического здоровья, 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповеденияв 
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Интернете; 
 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

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

осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясьна примерыиз литературных 

произведений, управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого же права другого человека с 

оценкой поступков литературных героев; 
 

6) трудовоговоспитания: 
 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планироватьи самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 
 

интерес к практическомуизучению профессий и труда различного рода,в том числе 

наосновепримененияизучаемогопредметногознанияизнакомствасдеятельностьюгероев на 
страницах литературных произведений; 

 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к трудуи результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 
 

7) экологическоговоспитания: 
 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 
 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомствес литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды, готовность к участиюв практической деятельности экологической 

направленности; 
 

8) ценностинаучногопознания: 
 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловека с 

природной и социальной средой с использованием изученных и самостоятельно 

прочитанных литературных произведений; 
 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективного 
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благополучия. 
 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды: 

 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучениеи оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; 
 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

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

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втом числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие, умение оперировать основными понятиями, терминамии 

представлениями в области концепции устойчивого развития; анализироватьи выявлять 

взаимосвязиприроды,обществаиэкономики;оцениватьсвоидействиясучётомвлиянияна 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 
 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и ихпоследствия, опираясь нажизненный и читательский опыт;воспринимать стрессовую 

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

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

формировать опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действоватьв отсутствии гарантий успеха. 
 

 Врезультатеизучениялитературына уровнеосновногообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 
 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, 
этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основаниядля их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречияв 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной 
учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов;проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивных 
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умозаключений,умозаключенийпоаналогии;формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов( 

сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболее подходящий 

сучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 
 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературном 
образовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 

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

формироватьгипотезуоб истинностисобственныхсужденийисуждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследованиепо 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствияв 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположенияоб их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературнойи 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 
 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с 
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; 
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношениек собеседнику и 

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

задавать вопросы по существу обсуждаемой темыи высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентациии 

особенностей аудитории и в соответствии сним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасти 
регулятивных универсальных учебных действий: 

 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 
ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсови собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знанийоб изучаемом 

литературном объекте; проводить выбор и брать ответственностьза решение. 
 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 
образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельстви изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;ставитьсебянаместодругогочеловека, 

понимать мотивы и намерения другого, анализируя примерыиз художественной 

литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляянад 

взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибкуи такое же 

право другого; 

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

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
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использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной)и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойучебнойдеятельности,коллективностроитьдействияпо её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат 

совместной работы; 

обобщатьмнениянесколькихчеловек;проявлятьготовностьруководить,выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада вобщий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена командыв достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
 

 Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 
основного общего образования должны обеспечивать: 

 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературыи её роли в 
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 

 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 
 

овладение умением анализировать произведение в единстве формыи содержания, 

определять тематикуи проблематикупроизведения, родовуюи жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; 

характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтическойи прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиямии использование ихв процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество; проза  и поэзия; 

художественный   образ;   факт  и вымысел;   литературные направления (классицизм, 

сентиментализм,романтизм,реализм),роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, 

послание,отрывок,сонет,эпиграмма,лироэпические(поэма,баллада);формаисодержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, 

комический);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия(экспозиция,завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); авторское отступление,конфликт); 

системаобразов;образавтора,повествователь,рассказчик, 
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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; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

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

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

эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 
 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностейобучающихся)читать,втомчисленаизусть,неменее12произведенийи(или) 

фрагментов; 
 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросыпо 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 
 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении,в 
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 
 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 

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

различные виды цитирования; проводить ссылки на источник информации; редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; 
 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русскойи 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения 

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

Карамзина«БеднаяЛиза»;басниИ.А.Крылова;стихотворенияибалладыВ.А.Жуковского; 

комедия А.С. Грибоедова «Гореот ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, 

поэма«Медныйвсадник»,романвстихах«ЕвгенийОнегин»,роман 

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

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

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

произведенияН.В.Гоголя:комедия«Ревизор»,повесть«Шинель»,поэма«Мёртвыедуши»; 

стихотворенияФ.И.Тютчева,А.А.Фета,Н.А.Некрасова;М.Е.Салтыкова- 
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Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»; по одному 

произведению(повыбору)писателей:Ф.М.Достоевский,И.С.Тургенев,Л.Н.Толстой,Н.С. 

Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина,А.А. Блока, В.В. Маяковского, 

С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой,О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, 

рассказыА.Н.Толстого «Русскийхарактер»,М.А.Шолохова«Судьбачеловека», «Донские 

рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В.М. 

Шукшина: «Чудик»,«Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына 

«Матрёниндвор»,рассказВ.Г.Распутина«Урокифранцузского»;поодномупроизведению (по 

выбору)А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половиныXX– 

XXI в.:   не   менее   трёх   прозаиков   по выбору   (в том числе   Ф.А. Абрамов,Ч.Т. 

Айтматов,В.П.Астафьев,В.И.Белов,Ф.А.Искандер,Ю.П.Казаков,Е.И.Носов,А.Н.иБ.Н. 

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

О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский,А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

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

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

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формироватьи обогащать 
свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 
деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; 

применять информационно-коммуникационные технологии(далее – ИКТ), соблюдать 

правила информационной безопасности. 
 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обученияв 5 классе 
обучающийся научится: 

 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературыи её роли 
в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического; 
 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родахи жанрахлитературы; характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятийи учиться 

использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико- 

литературныхпонятий,какхудожественнаялитератураиустноенародноетворчество; 



87 
 

проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, 

литературная сказка, 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 с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 
 

4) выразительночитать,втомчисленаизусть(неменее5поэтическихпроизведений, не 
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 
развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведениюи с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 
 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 
аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмомне менее 
70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 
произведений фольклора и литературы; 

 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой круг 
чтения,втомчислезасчётпроизведенийсовременной литературыдля детейиподростков; 

 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителяиучитьсяпубличнопредставлятьихрезультаты(сучётомлитературногоразвития 

обучающихся); 
 

12) владетьначальнымиумениямииспользоватьсловариисправочники,втомчисле в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 

и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обученияв 6 классе 
обучающийся научится: 

 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 

 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 
художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

 

3) осуществлятьэлементарныйсмысловойиэстетическийанализпроизведений 
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фольклораихудожественнойлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся): определять тему 

и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать 

родовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения,выявлятьпозициюгерояиавторскую 

позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 
 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их 

в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, 

художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, 

послание), форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, 

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

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристикагероя, портрет,пейзаж, художественная деталь, 

юмор, ирония, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формыи обнаруживать 

связи между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возрастаи литературного 

развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 
 

8) выразительно читатьстихи ипрозу, в томчисленаизусть (неменее7 поэтических 
произведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанномупроизведению и 

с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 
 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 
аргументированную оценку прочитанному; 

 

11) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее 
100слов),писать сочинение-рассуждениепозаданнойтемесиспользованиемпрочитанных 
произведений, аннотаций, отзывов; 

 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведенийфольклора,древнерусской,русскойизарубежнойлитературыисовременных 

авторов с использованием методов смыслового чтенияи эстетического анализа; 
 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 
 

14) планировать собственное чтение,обогащать свой круг чтенияпо рекомендациям 
учителя,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейи 
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подростков; 
 

15) развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательскойдеятельности 
под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

 

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числев 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 

и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обученияв 7 классе 
обучающийся научится: 

 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 

 

2) пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклораи 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретироватьи оценивать 

прочитанное (с учётом 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 художественные 

особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений(художественнаялитература и 

устное народное творчество, прозаи поэзия;художественный образ;роды (лирика, эпос), 

жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданскийи 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); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними; 
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сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка, 

театр, кино); 
 

4) выразительно читать стихи ипрозу, в томчисленаизусть (неменее9поэтических 
произведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяразличныевидыпересказов, 
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 
вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

 

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

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 
 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмомне менее 

150слов),писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесиспользованиемпрочитанных 

произведений,подруководствомучителяучитьсяисправлятьиредактироватьсобственные 

письменные тексты; собирать материали обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно- 

творческой работына самостоятельно или под руководством учителя выбранную 

литературнуюили публицистическую тему; 
 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературыи 

современных авторов с использованием методов смыслового чтенияи эстетического 

анализа; 
 

9) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожественной 

литературыдля самостоятельногопознаниямира,развитиясобственных эмоциональных и 
эстетических впечатлений; 

 

10) планироватьсвоёчтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациямучителя и 
обучающихся, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 
подростков; 

 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и 
проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

 

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

числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

другимисправочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обученияв 8 классе 

обучающийся научится: 
 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её рольв 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 
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Федерации; 
 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 
отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественнойлитературы,воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенныхв литературных произведениях: 
 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику 

и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать 

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

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторскийпафос;выявлятьиосмыслятьформыавторскойоценкигероев,событий,характер 

авторских взаимоотношенийс читателем как адресатом произведения; объяснять своё 

понимание  нравственно-философской, социально-исторической и  эстетической 

проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 

выявлять языковые особенности художественного  произведения,  поэтической и 

прозаической  речи,  находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерныедля творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные 

функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализаи интерпретации 

произведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений(художественнаялитература 

иустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз,факт,вымысел;роды 

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

сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного произведения, 

тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и 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 
явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 
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5) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее11поэтических 

произведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
 

6) пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросыи самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 
собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 
 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмомне менее 

200слов),писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесиспользованиемпрочитанных 

произведений; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 
 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русскойи 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 
 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклораи 

художественной литературы как способа познания мираи окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 
 

11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный 

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

ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 
 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 
 

13) самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники,втомчисле в 

электронной форме, пользоваться электронными библиотекамии другими справочными 

материалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включённых в 

федеральный перечень. 
 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обученияв 9 классе 
обучающийся научится: 

 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 
выявлятьглавныеотличияхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового, 
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публицистического; 
 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной), 

анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; 
 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

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

художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать 

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

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

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

характер авторских взаимоотношенийс читателем как адресатом произведения; объяснять 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

5) овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в  процессе анализаи интерпретации 

произведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений(художественнаялитература 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); формаи содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, 

пафос(героический,патриотический,гражданскийидругие);сюжет,композиция,эпиграф; 

стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,(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, 

художественнаядеталь;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; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведенияв рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей(в том числе 

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

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
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8) выделять в произведениях элементы художественной формыи обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовыхи 

межтекстовыхсвязей),образыперсонажей,литературныеявленияифакты,сюжетыразных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды 

текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

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

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношениек 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 
 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет; 
 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 

отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 
 

14) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее 

250слов),писать сочинение-рассуждениепозаданнойтемесиспользованиемпрочитанных 

произведений,представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления  плана, таблицы, 

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

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 
 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученныеи 

самостоятельно прочитанныехудожественныепроизведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторовс использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 
 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мираи окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 
 

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный 
кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет- 

ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 
 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и 
проектной деятельности и публично презентовать полученные результаты; 

 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарямии справочной 
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литературой, информационно-справочными системами, в том числев электронной форме, 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поискав 

Интернете, работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, 

в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 
 

 
 

3. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(а 
нглийский) язык». 

 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный 

(английский)язык»(предметнаяобласть«Иностранныеязыки»)(далеесоответственно– 

программа по иностранному (английскому) языку, иностранный (английский) язык) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоенияпрограммыпоиностранному(английскому)языку. 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Программапоиностранному(английскому)языкуна уровнеосновного 

общегообразованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО,а также на основе 

характеристикипланируемыхрезультатовдуховно-нравственногоразвития,воспитанияи 

социализации обучающихся, представленной в федеральнойрабочей программе 

воспитания. 
 

 Программапоиностранному(английскому)языкуразработанасцелью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программыпо учебному 

предмету,даётпредставлениеоцеляхобразования,развитияивоспитанияобучающихся на 

уровне основного общего образования средствами учебного предмета, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания программы по иностранному 

(английскому)языку.Программапоиностранному(английскому)языкуустанавливает 

распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, 

последовательностьихизучениясучётомособенностейструктурыиностранного 

(английского)языка,межпредметныхсвязейиностранного(английского)языкас 

содержаниемучебныхпредметов,изучаемыхнауровнеосновногообщегообразования,с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по иностранному 

(английскому)языкудляосновногообщегообразованияпредусмотреноразвитиеречевых 

умений и языковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе по 

иностранному(английскому)языкуначальногообщегообразования,чтообеспечивает 

преемственность между уровнямиобщего образования. 

 Изучение иностранного (английского) языка направленона формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как 

инструментамежличностногоимежкультурноговзаимодействия,способствуетобщему 

речевомуразвитиюобучающихся,воспитаниюгражданскойидентичности,расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 
 

 Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейныйхарактериоснованонаконцентрическомпринципе.Вкаждомкласседаются 

новые элементы содержания и определяются новые требования. В процессе обучения 

освоенныенаопределённомэтапеграмматическиеформыиконструкцииповторяютсяи 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 
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содержанииречи. 
 

 Возрастание значимости владения иностранными языками приводитк 
переосмыслениюцелейисодержанияобученияиностранному(английскому)языку. 

 

Цели иноязычногообразованияформулируются наценностном, когнитивноми 

прагматическом уровняхивоплощаютсявличностных, метапредметныхи предметных 
результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и 

самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 
использованияинформациивпознавательныхцелях,однимизсредстввоспитания 

гражданина, патриота, развития национального самосознания. 
 

 Цельюиноязычногообразованияявляетсяформированиекоммуникативной 
компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

 

1) речеваякомпетенция–развитиекоммуникативныхуменийвчетырёхосновных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 

2) языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими,орфографическими,лексическими, грамматическими)всоответствииc 

отобраннымитемамиобщения;освоениезнанийоязыковыхявленияхизучаемогоязыка, 

разных способах выражения мысли в родноми иностранном языках; 
 

3) социокультурная (межкультурная) компетенция –приобщениеккультуре, 

традициямстран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 
отвечающихопыту, интересам, психологическимособенностямобучающихся5–9классов 

на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, её 
культуру в условиях межкультурного общения; 

 

4) своюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурногообщения; 
 

5) компенсаторнаякомпетенция –развитие уменийвыходитьизположенияв 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

 

 Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного(английского)языкаформируютсякомпетенции:образовательная, 

ценностно-ориентационная,общекультурная,учебно-познавательная,информационная, 

социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 
 

 Основнымиподходамикобучениюиностранному(английскому)языку 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурныйи 

коммуникативно-когнитивный,чтопредполагаетвозможностьреализоватьпоставленные 

цели,добитьсядостиженияпланируемыхрезультатовврамкахсодержания,отобранного для 

основного общего образования, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация,индивидуализация,проектнаядеятельностьидругие)ииспользования 

современных средств обучения. 
 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучения иностранного 

(английского)языка,–510часов:в5классе–102час(3часавнеделю),в6классе–102 

часа(3часавнеделю),в7классе–102часа(3часавнеделю),в8классе–102часа(3часа в неделю), 
в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 Требованиякпредметнымрезультатамдляосновногообщегообразования 
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констатируютнеобходимостькокончанию9классавладенияумениемобщатьсяна 

иностранном(английском)языкевразныхформах(устноиписьменно,непосредственнои 

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

соответствиисОбщеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком),что 

позволит выпускникам 9 классов использовать иностранный (английский) язык для 

продолженияобразованиянауровнесреднегообщегообразованияидлядальнейшего 

самообразования. 
 

 Содержаниеобученияв5классе. 
 

 Коммуникативныеумения. 
 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя 
рецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематического 
содержания речи. 

 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод. Внешность и 

характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 
 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискас 

иностранными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение, 

столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 
 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели, 

поэты.  

 Говорение. 
 

 Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазеумений, 

сформированныхнауровненачальногообщегообразования: 
 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор(в том 

числе разговор по телефону), поздравлять с праздникоми вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашатьсяна предложение и 

отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться(не 
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседникак совместной деятельности, 
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вежливосоглашаться(несоглашаться)напредложениесобеседника; 
 

диалог-расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразных 
видов; запрашивать интересующую информацию. 

 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщениясиспользованиемречевыхситуаций,ключевыхслов и 
(или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 
 

Объёмдиалога– до5репликсостороныкаждого собеседника. 
 

 Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 
 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием основных 
коммуникативных типов речи: 

 

описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика (черты 
характера реального человека или литературного персонажа); 

 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициальногообщениясиспользованиемключевыхслов,вопросов,планаи(или) 
иллюстраций, фотографий. 

 

Объёммонологическоговысказывания–5–6фраз. 
 

 Аудирование. 
 

Развитиекоммуникативныхуменийаудированиянабазеумений,сформированных на 
уровне начального общего образования: 

 

принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассников и 
вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятияи 

пониманиянаслухнесложныхадаптированныхаутентичныхтекстов,содержащих 

отдельныенезнакомыеслова,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниев зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации с использованиеми без использования 

иллюстраций. 
 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновнуютемуиглавныефакты(события)ввоспринимаемомнаслухтексте, 

игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 
 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумение 

выделятьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,в 
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воспринимаемомнаслухтексте. 
 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1минуты. 
 

 Смысловоечтение. 
 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений 

читатьпросебяипонимать учебныеинесложныеадаптированныеаутентичныетексты 

разных жанрови стилей, содержащие отдельные незнакомые слова,с различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации. 

 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумение определять 

основную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, 

игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 
 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходитьв 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 
эксплицитной(явной)форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвних информации. 

Текстыдлячтения:беседа(диалог),рассказ,сказка,сообщениеличногохарактера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–180–200слов. 
 

 Письменнаяречь. 
 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированныхнауровне 

начального общего образования: 
 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийв 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодом,Рождеством, днём 
рождения); 

 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийв соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствииснормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём 
сообщения– до60 слов. 

 

 Языковыезнанияиумения. 
 

 Фонетическаясторонаречи. 
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Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фразс соблюдением их ритмико- 

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебных 

словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхна 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 
 

Текстыдлячтениявслух:беседа(диалог),рассказ,отрывокизстатьинаучно- 
популярного характера, сообщение информационного характера. 

 

Объёмтекстадлячтениявслух–до90слов. 
 

 Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногои 

восклицательногознаковвконцепредложения,запятойприперечислениииобращении, 

апострофа. 
 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщения 
личного характера. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи, с соблюдением существующейв английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах)и 675 

лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая625лексическихединиц 

продуктивного минимума). 
 

Основныеспособысловообразования: 
 

аффиксация: 
 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er/-or(teacher/visitor),- ist 

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

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ful(wonderful),-ian/-an 
(Russian/American); 

образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently); 

образованиеимёнприлагательных,имёнсуществительныхинаречийприпомощи 

отрицательного префикса un(unhappy, unreality, unusually). 
 

 Грамматическаясторонаречи. 
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Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённом порядке. 

Вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросыв 
Present/Past/Future Simple Tense). 

 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 
наклонениивPresentPerfectTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных) и 

вопросительных предложениях. 
 

Именасуществительныевомножественномчисле,втомчислеимена существительные, 
имеющие форму только множественного числа. 

 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени. 
 

Наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованные по 
правилу, и исключения. 

 

 Социокультурныезнанияиумения. 
 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческого этикета 
в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания(в ситуациях 

общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 
 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традициив проведении досуга и питании). 
 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны(стран)изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества,Новогогодаидругихпраздников),сособенностямиобразажизниикультуры 

страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями, выдающимися людьми и 

другое), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на 

английском языке. 
 

Формирование умений: 
 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственникови друзей на 
английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); кратко 

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны 

(стран)изучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традициивпроведении досуга 
и питании). 

 

 Компенсаторныеумения. 
 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной, 
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догадки. 

плана. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпонимания 

основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождениявтексте 
запрашиваемой информации. 

 

 Содержаниеобученияв6классе. 
 

 Коммуникативныеумения. 
 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя 

рецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематического 

содержания речи. 
 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. Внешность 

и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимый предмет, 
правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 
 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение, 
столицы,население,официальныеязыки,достопримечательности,культурные 
особенности(национальныепраздники,традиции,обычаи). 

 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели, поэты, 
учёные. 

 

 Говорение. 
 

 Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноумений 

вести: 
 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор, 

вежливопереспрашивать,поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливо 
реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 
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предложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; 
 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться(не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 
 

диалог-расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразных 
видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующуюинформацию,переходитьспозицииспрашивающегонапозицию 
отвечающего и наоборот. 

 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речис 

использованиемречевыхситуаций,ключевыхслови(или)иллюстраций,фотографийс 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 
 

Объёмдиалога– до5репликсостороныкаждого собеседника. 

 Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием основных 

коммуникативных типов речи: 
 

описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика (черты 
характера реального человека или литературного персонажа); 

 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованием 

ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания–7–8фраз. 
 

 Аудирование. 
 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяи 
одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманияна слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные 

незнакомыеслова,сразнойглубинойпроникновениявих содержаниевзависимостиот 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 
 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновнуютемуиглавныефакты(события)ввоспринимаемомнаслухтексте; 

игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 
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Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформации,предполагаетумение 
выделятьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,в 
воспринимаемом на слух тексте. 

 

Текстыдляаудирования:высказываниясобеседниковвситуацияхповседневного 
общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до 1,5минуты. 
 

 Смысловоечтение. 
 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты 

разных жанрови стилей, содержащие отдельные незнакомые слова,с различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной 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 
содержаниетекстапозаголовку(началутекста),игнорироватьнезнакомыеслова, 

несущественныедляпониманияосновногосодержания,пониматьинтернациональные слова 
в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 
 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвних информации. 
 

Тексты для чтения:беседа;отрывокиз художественного произведения,в том числе 
рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационногохарактера,сообщениеличногохарактера,объявление,кулинарный рецепт, 
стихотворение, несплошной текст (таблица). 

 

Объёмтекста(текстов)длячтения–250–300 слов. 
 

 Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийв 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийв соответствии с 
нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

 

написание электронного сообщения личного характерав соответствиис нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка.Объёмписьма – 

до 70 слов; 
 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясиспользованиемобразца,плана, 

иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов. 
 

 Языковыезнанияиумения. 
 

 Фонетическаясторонаречи. 
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Различениенаслух,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильногоударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на 
служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхна 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 
 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокиз статьи 
научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

 

Объёмтекстадлячтениявслух–до95слов. 
 

 Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногои 
восклицательногознаковвконцепредложения;запятойприперечислениииобращении; 

апострофа. 
 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщения 

личного характера. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи, с соблюдением существующейв английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиразличныхсредств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
 

Объём:около750лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая 650 

лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для 

рецептивногоусвоения(включая750лексическихединицпродуктивногоминимума). 
 

Основныеспособысловообразования: 
 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса-ing (reading); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-al(typical),-ing 

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

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 
 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученных 
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морфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 
 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзными 
словами who, which, that. 

 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since. 

Предложения с конструкциями as … as, notso … as. 

Всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный, 
разделительный вопросы) в Present/PastContinuousTense. 

 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительном 
наклонении в Present/PastContinuousTense. 

 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need). 

Слова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные 

(somebody,anybody;something,anythingидругие)everyипроизводные(everybody, everythingи 

другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных)и вопросительных 

предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000). 
 

 Социокультурныезнанияиумения. 
 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементовречевого 
поведенческогоэтикетавстране(странах)изучаемогоязыкаврамкахтематического 
содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные 

особенностипосещениягостей). 
 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого 
языка: знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными 

символами, традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Новогогода,Дняматериидругихпраздников),сособенностямиобразажизниикультуры 

страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимисялюдьми),сдоступнымивязыковомотношенииобразцамидетскойпоэзиии 

прозына английском языке. 
 

Развитиеумений: 
 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственникови друзей на 
английском языке; 

 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); кратко 

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
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краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны 
(стран)изучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традициивпроведении досуга 
и питании), наиболее известные достопримечательности; 

 

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраныистраны(стран) изучаемого 
языка (учёных, писателях, поэтах). 

 

 Компенсаторныеумения. 
 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки,втомчисле 
контекстуальной. 

 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

плана. 
 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпонимания 

основногосодержанияпрочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождениявтексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений, 
процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 Содержаниеобученияв7классе. 
 

 Коммуникативныеумения. 
 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя 
рецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематического 
содержания речи. 

 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностипо 

дому.  

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музей, 

спорт,музыка). 
 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 
предмет,правилаповедениявшколе,посещениешкольнойбиблиотеки(ресурсного центра). 

Переписка с иностранными сверстниками. 
 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.ПутешествияпоРоссиии иностранным 
странам. 

 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 
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Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение, 

столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности(национальныепраздники,традиции,обычаи). 
 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:учёные, писатели, 
поэты, спортсмены. 

 

 Говорение. 
 

 Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноумений 

вести: диалог этикетного характера, диалог-побуждениек действию, диалог-расспрос, 

комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов: 
 

диалогэтикетногохарактера: начинать, поддерживать изаканчиватьразговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожеланияи вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; 
 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться(не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 
 

диалог-расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующуюинформацию,переходитьспозицииспрашивающегонапозицию 

отвечающего и наоборот. 
 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речис использованием 

ключевыхслов,речевыхситуацийи(или)иллюстраций,фотографийссоблюдениемнорм 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 
 

Объёмдиалога– до6репликсостороныкаждого собеседника. 

 Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

характеристика(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного) 

текста; 

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 
неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованием 
ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 
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Объёммонологическоговысказывания–8–9фраз. 
 

 Аудирование. 
 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяи 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 
 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слухнесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,сразной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманием 

запрашиваемой информации. 
 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновнуютему(идею)иглавныефакты(события)ввоспринимаемомнаслух тексте, 

игнорировать незнакомые слова,не существенные для понимания основного содержания. 
 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумение 
выделятьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,в 
воспринимаемом на слух тексте. 

 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минуты. 
 

 Смысловоечтение. 
 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты 
разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации,сполнымпониманиемсодержаниятекста. 
 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумение определять 

тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать 

содержаниетекстапозаголовку(началутекста),последовательностьглавныхфактов 

(событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественныедля понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 
 

Чтениеспониманиемнужной(запрашиваемой)информациипредполагаетумение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 
 

Чтениесполнымпониманиемпредполагаетполноеиточноепонимание информации, 
представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойвних 
информации. 

 

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

произведения,втомчислерассказа,отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера; 

сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение 

личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 
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Объёмтекста(текстов)длячтения–до350слов. 
 

 Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийв 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного 
текста; 

 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийв соответствии с 
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характерав соответствиис нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка.Объёмписьма – 

до 90 слов; 
 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясиспользованиемобразца,плана, 
таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов. 

 

 Языковыезнанияиумения. 

 Фонетическаясторонаречи. 
 

Различениенаслух,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 
языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации, 

демонстрирующее понимание текста. 
 

Текстыдлячтениявслух:диалог(беседа),рассказ,сообщениеинформационного 
характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

 

Объёмтекстадлячтениявслух–до100слов. 
 

 Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногои 
восклицательногознаковвконцепредложения,запятойприперечислениииобращении; 
апострофа. 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщения 

личного характера. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
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тематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыке нормы 
лексической сочетаемости. 

 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устнойи 
письменнойречиразличныхсредствсвязидляобеспечениялогичностиицелостности 

высказывания. 
 

Объём–900лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая750 
лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единицдля рецептивного 
усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

 

Основныеспособысловообразования: 
 

аффиксация: 
 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксаun(unreality)ипри помощи 
суффиксов: -ment (development),-ness (darkness); 

 

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

 

образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im-(informal, 

independently, impossible); 
 

словосложение: 
 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногос 
основой существительного с добавлением суффикса-ed (blue-eyed). 

 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональные 
слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

 

 Грамматическаясторонаречи. 
 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject).Условныепредложения 
реального (Conditional 0, Conditional I) характера. 

 

Предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimple Tense и 
PresentContinuousTense для выражения будущего действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/Past 

Simple Passive). 
 

Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early). 
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Местоименияother/another,both,all, one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000). 

 Социокультурныезнанияиумения. 
 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементовречевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания(вситуацияхобщения,втомчисле«Вгороде», «Проведениедосуга», «Во 

время путешествия»). 
 

Знаниеииспользованиев устнойиписьменнойречинаиболееупотребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 

(основныенациональныепраздники,традициивпитанииипроведениидосуга,система 
образования). 

 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Новогогода,Дняматериидругихпраздников),сособенностямиобразажизниикультуры 

страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми 

выдающимисялюдьми),сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзииипрозы для 

подростков на английском языке. 
 

Развитиеумений: 
 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственникови друзей на 
английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактеравсоответствиис 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны 

(стран)изучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традициивпроведении досуга 

и питании), наиболее известные достопримечательности; 
 

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

 

 Компенсаторныеумения. 
 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной, 

догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощьюиспользуемыхсобеседникомжестовимимики. 
 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 
 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпонимания 
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основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождениявтексте 
запрашиваемой информации. 

 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
 

 Содержаниеобученияв8классе. 
 

 Коммуникативныеумения. 
 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя 

рецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематического 

содержания речи. 
 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музей, спорт, 
музыка). 

 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 
 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 
 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к 

ним.Посещениешкольнойбиблиотеки(ресурсногоцентра).Перепискасиностранными 

сверстниками. 
 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностранным странам. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Климат,погода.Стихийные бедствия. 

Условияпроживаниявгородской(сельской)местности.Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет).Родная страна 

и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, 

официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 
 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:учёные, писатели, 

поэты, художники, музыканты, спортсмены. 
 

 Говорение. 
 

 Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноумений 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к 

действию,диалог-расспрос,комбинированныйдиалог,включающийразличныевиды 
диалогов): 

 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор, 
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вежливопереспрашивать,поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; 
 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться(не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 
 

диалог-расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующуюинформацию,переходитьспозицииспрашивающегонапозицию 

отвечающего и наоборот. 
 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованием 

ключевыхслов,речевыхситуацийи(или)иллюстраций, фотографийссоблюдением нормы 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 
 

Объёмдиалога– до7репликсостороныкаждого собеседника. 

 Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),в том числе 
характеристика(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

 

повествование(сообщение); 
 

выражениеиаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному 
(прочитанному); 

 

изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного) 

текста;  

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованием 

вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания–9–10фраз. 
 

 Аудирование. 
 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяи 
одноклассниковивербальная(невербальная)реакциянауслышанное,использование 
переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманияна 
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слухнесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенеизученныеязыковые 
явления, с разной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от 

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,с пониманием 
нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновнуютему(идею)иглавныефакты(события)ввоспринимаемомнаслух тексте, 

отделять главную информациюот второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началуаудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания 

основного содержания. 
 

Аудированиеспониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) форме,в воспринимаемом на слух тексте. 

 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 
 

 Смысловоечтение. 
 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты разных 
жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления,с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 
 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения: 

определятьтему(основнуюмысль),выделятьглавныефакты(события)(опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

определятьлогическуюпоследовательностьглавныхфактов,событий,игнорировать 

незнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания,понимать 

интернациональные слова. 
 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,оцениватьнайденную 

информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставленной в 

них информации. 
 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманиемформируютсяиразвиваются уменияполноиточнопонимать текстнаоснове 

егоинформационнойпереработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастей 

текста, выборочного перевода), устанавливатьпричинно-следственную взаимосвязь 

изложенныхвтекстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацев. 
 

Текстыдлячтения:интервью,диалог(беседа),рассказ,отрывокизхудожественного 
произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационногохарактера,объявление,кулинарныйрецепт,меню,электронное 
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сообщениеличногохарактера, стихотворение. 
 

Объёмтекста(текстов)длячтения–350–500 слов. 
 

 Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 
 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийв 

соответствииснормами,принятымивстране(странах)изучаемого языка; 
 

написание электронного сообщения личного характерав соответствиис нормами 
неофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка.Объёмписьма – 
до 110 слов; 

 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицыи(или)прочитанного (прослушанного)текста. Объёмписьменного высказывания – 

до 110 слов. 
 

 Языковыезнанияиумения. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслух,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 
языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации, 

демонстрирующее понимание текста. 
 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокиз статьи 
научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

 

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов. 
 

 Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногои 
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислениии обращении, 
привводныхсловах,обозначающихпорядокмыслейиихсвязь(например,ванглийском 

языке: firstly/firstofall, secondly, finally; ontheonehand,ontheotherhand), апострофа. 
 

Пунктуационноправильновсоответствииснормамиречевогоэтикета,принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного 

характера. 

 Лексическаясторонаречи. 
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Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующейв английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 
 

Объём–1050 лексических единиц дляпродуктивного использования(включая 
лексическиеединицы, изученныеранее) и1250лексических единицдля рецептивного 

усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 
 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов:-ance/-ence 

(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 
 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образованиеименприлагательныхприпомощи-edи-ing(interested/interesting); 

конверсия: 

образованиеименисуществительногоотнеопределённойформыглагола(towalk–a 

walk);  

образованиеглаголаотименисуществительного(apresent–topresent); 

образование имени существительного от прилагательного (rich – therich); 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональные 

слова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

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

 

 Грамматическаясторонаречи. 
 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Isawhercross/crossingthe 

road.). 
 

Повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеи 

побудительныепредложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 
 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense.Согласованиевременв 
рамках сложного предложения. 

 

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным 

(family, police) со сказуемым. 
 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething. 
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Конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 
 

Конструкцииbe/getusedto+инфинитивглагола,be/getusedto+инфинитивглагол, 

be/getused todoingsomething,be/get usedto something. 

Конструкцияboth…and …. 
 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostop doing 
smthи to stop to do smth). 

 

Глаголыввидо- 

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(PastPerfectTense, 

Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 
 

Неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегои прошедшего 

времени). 
 

Наречияtoo –enough. 
 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothingидругие), 

none.  

 Социокультурныезнанияиумения. 
 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) 

изучаемогоязыка,основныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческого 

этикетаванглоязычнойсреде,знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречи 

наиболееупотребительнойтематическойфоновойлексикиврамкахтематического 

содержания. 
 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общенияврамкахотобранноготематическогосодержанияииспользованиелексико- 

грамматических средств с их учётом. 
 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Новогогода,Дняматери,Дняблагодаренияидругихпраздников),сособенностямиобраза 

жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми),с доступными в языковом отношении образцами 

поэзии и прозы для подростковна английском языке. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) 

изучаемого языка. 
 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 
 

Знание социокультурного портрета роднойстраны и страны (стран)изучаемого 

языка:символики,достопримечательностей, культурныхособенностей(национальные 
праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступныхв языковом отношении. 
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Развитиеумений: 
 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка(культурные явления, 
события, достопримечательности); 

 

краткорассказыватьонекоторыхвыдающихсялюдяхроднойстраныистраны (стран) 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, 

спортсменахидругихлюдях); 
 

оказыватьпомощьиностраннымгостямвситуацияхповседневногообщения 

(объяснитьместонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрутидругиеситуации). 
 

 Компенсаторныеумения. 
 

Использованиепри чтениии аудировании языковой,втомчислеконтекстуальной, 

догадки,использованиеприговорениииписьмеперифраз(толкование),синонимические 

средства, описание предмета вместоего названия, при непосредственном общении 

догадыватьсяозначениинезнакомых словспомощьюиспользуемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпонимания 
основногосодержанияпрочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождениявтексте 
запрашиваемой информации. 

 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений, 
процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 Содержаниеобученияв9классе. 
 

 Коммуникативныеумения. 
 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 
рецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематического 

содержания речи. 
 

Взаимоотношения всемьеи сдрузьями. Конфликты иихразрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуги увлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музыка, 
музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродукты питания.Карманныеденьги.Молодёжная 

мода. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним. 
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Взаимоотношениявшколе:проблемыиихрешение.Перепискасиностранными сверстниками. 
 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностранным странам. 

Транспорт. 
 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Климат, 
погода. Стихийные бедствия. 

 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 
 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение, 

столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, 

достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 
 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка,ихвкладв науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 
музыканты, спортсмены. 

 

 Говорение. 
 

 Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноумений 
вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный 

диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 
 

диалогэтикетногохарактера: начинать, поддерживать изаканчиватьразговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожеланияи вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; 
 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться(не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 
 

диалог-расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 
интересующуюинформацию,переходитьспозицииспрашивающегонапозицию 

отвечающего и наоборот; 
 

диалог-обменмнениями:выражатьсвоюточкумненияиобосновыватьеё, 

высказыватьсвоёсогласие(несогласие)сточкойзрениясобеседника,выражатьсомнение, 
давать эмоциональную оценкуобсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 

огорчение и так далее. 
 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их 

использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 
 

Объёмдиалога–до8репликсостороныкаждогособеседникаврамках 
комбинированногодиалога,до6репликсостороныкаждогособеседникаврамках 
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диалога-обменамнениями. 
 

 Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:создание 

устных связных монологических высказыванийс использованием основных 

коммуникативныхтиповречи: 
 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),в том числе 
характеристика(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

 

повествование(сообщение); 

рассуждение; 

выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпоотношениюк услышанному 
(прочитанному); 

 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного(прослушанного)текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 
 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованием 

вопросов,ключевыхслов,планаи(или)иллюстраций,фотографий,таблицилибезих 

использования. 

Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз. 
 

 Аудирование. 
 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяи 

одноклассниковивербальная(невербальная)реакциянауслышанное,использование 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 
 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманияна слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

с разной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от 
поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 
 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновнуютему(идею)иглавныефакты(события)ввоспринимаемомнаслух тексте, 

отделять главную информациюот второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началусообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 
 

Аудированиеспониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информации 
предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) форме,в воспринимаемом на слух тексте. 

 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
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Языковаясложностьтекстовдляаудированиядолжнасоответствоватьбазовому 
уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 
 

 Смысловоечтение. 
 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты разных 
жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления,с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной 

(интересующей,запрашиваемой)информации, сполнымпониманиемсодержаниятекста. 
 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская 

второстепенные),прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку(началутекста), 

определятьлогическуюпоследовательностьглавныхфактов,событий,разбиватьтекстна 

относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст(его отдельные 

части), игнорировать незнакомые слова, несущественныедля понимания основного 

содержания,пониматьинтернациональныеслова. 
 

Чтениеспониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию,представленнуювэксплицитной(явной)иимплицитнойформе(неявной) 

форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 
 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставленной в 

них информации. 
 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 
пониманиемформируютсяиразвиваются уменияполноиточнопониматьтекстнаоснове 

егоинформационнойпереработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастей 
текста, выборочного перевода), устанавливатьпричинно-следственную взаимосвязь 

изложенныхвтекстефактови событий,восстанавливать текстизразрозненныхабзацев или 
путём добавления выпущенных фрагментов. 

 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывокизхудожественного 
произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 
характера,объявление,памятка,инструкция,электронноесообщениеличногохарактера, 
стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

 

Языковаясложностьтекстовдлячтениядолжнасоответствоватьбазовомууровню (А2 – 
допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

 

Объёмтекста(текстов)длячтения–500–600 слов. 
 

 Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 
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заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийв соответствии с 
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характерав соответствиис нормами 
неофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка(объёмписьма – до 

120 слов); 
 

созданиенебольшогописьменного высказываниясиспользованиемобразца,плана, 
таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста(объём письменного высказывания – 
до 120 слов); 

 

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного (прослушанного) 
текста; 

 

преобразованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпредставленияинформации; 
 

письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объём– 

100–120слов). 

 Языковыезнанияиумения. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслух,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильногоударения 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. 
 

Различениенаслухбританскогоиамериканскоговариантовпроизношенияв 
прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

 

Чтениевслухнебольшихтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 
 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокиз статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 
 

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов. 
 

 Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногои 
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислениии обращении, 

привводныхсловах,обозначающихпорядокмыслейиихсвязь(например,ванглийском 

языке: firstly/firstofall, secondly, finally; ontheonehand,ontheotherhand), апострофа. 
 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 
принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщения 

личного характера. 
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 Лексическаясторонаречи. 
 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующейв английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 
 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиразличныхсредств связи 
для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 
1050лексическихединиц,изученныхранее)и1350лексическихединицдлярецептивного 
усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

 

Основныеспособысловообразования: 
 

аффиксация: 
 

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

имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновычислительногос 
основой существительного с добавлением суффикса-ed(eight-legged); 

 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительных с 
предлогом (father-in-law); 

 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногос 

основой причастия настоящего времени (nice-looking); 
 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногос 
основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: образованиеглаголаотимениприлагательного(cool–

tocool).Многозначность 
лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовыеглаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
 

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

 

 Грамматическаясторонаречи. 
 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhaircut.). 
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Условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…. 

Конструкция I wish …. 

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/PastPerfectTense, 

Present/PastContinuousTense,Future-in-the-Past)инаиболееупотребительныхформах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, PresentPerfectPassive). 
 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair). 

 Социокультурныезнанияиумения. 
 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) 

изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде, знание и использование в устнойи письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексикив рамках отобранного 

тематическогосодержания(основныенациональныепраздники,традиции,обычаи, традиции 

в питании и проведении досуга, система образования). 
 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны(стран)изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества,Новогогода,Дняматери,Дняблагодаренияидругих праздников),с 

особенностямиобразажизниикультурыстраны(стран)изучаемогоязыка(известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковомотношенииобразцамипоэзииипрозыдляподростковнаанглийскомязыке. 
 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийского 

языка. 
 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованием 

знанийонационально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны(стран) изучаемого 

языка. 
 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. 

Развитие умений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственникови друзей на 
английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактеравсоответствиис 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны 
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(стран)изучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традициивпроведении досуга 
и питании, достопримечательности); 

 

краткопредставлятьнекоторыхвыдающихсялюдейроднойстраныистраны(стран) 
изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, 

спортсменов и других людей); 
 

оказыватьпомощьиностраннымгостямвситуацияхповседневногообщения 
(объяснитьместонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут,уточнитьчасы работы 
и другие ситуации). 

 

 Компенсаторныеумения. 
 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной, 

догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования), синонимических средств, 

описаниепредмета вместо его названия,принепосредственномобщении догадываться о 

значении незнакомых словс помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

плана. 
 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимой,дляпонимания 

основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождениявтексте 

запрашиваемой информации. 
 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений, 
процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(английскому) 
языку на уровне основного общего образования. 

 

 Врезультатеизученияиностранного(английского)языканауровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы личностные, 

метапредметныеипредметныерезультаты,обеспечивающиевыполнениеФГОСОООи его 

успешное дальнейшее образование. 
 

 Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правиламии нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания,самовоспитанияисаморазвития,формирования 

внутренней позиции личности. 
 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования 

отражаютготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основеи в процессе реализации 

основныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 
 

гражданского воспитания: 
 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей; 
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активноеучастиевжизнисемьи,организации,местногосообщества,родногокрая, 
страны; 

 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурноми 

многоконфессиональном обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовностькразнообразной совместной деятельности,стремлениек 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлениив 
образовательной организации; 

 

готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям, 
нуждающимся в ней); 

патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми 

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 

ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины–России,кнауке,искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческомуи 
природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвродной 
стране; 

 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругих 

людейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствий поступков; 
 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностив 
условиях индивидуального и общественного пространства; 

 

эстетическоговоспитания: 
 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникациии 
самовыражения; 

 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических 

культурных традиций и народного творчества; 
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стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 
 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 
благополучия: 

 

осознаниеценностижизни; 
 

ответственноеотношениек своемуздоровью и установка наздоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 
 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповеденияв 
Интернет-среде; 

 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 

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

выстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуправлять 

собственным эмоциональным состоянием; 
 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакого же 

права другого человека; 

трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи, 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнять такого 

рода деятельность; 
 

интереск практическомуизучению профессийи трударазличного рода,в том числе 
на основе применения изучаемого предметного знания; 

 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияи жизненных 

плановсучётомличныхиобщественныхинтересов,ипотребностей; 

экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешения 

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

последствийдляокружающейсреды; 
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повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 
экологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящих вред 
окружающей среде; 

 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; 

 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

ценности научного познания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийоб 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установкана 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

 

адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 
 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей, 

соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественного 

поведения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
 

способностьобучающихсявзаимодействоватьвусловияхнеопределённости, 
открытость опыту и знаниям других; 

 

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повышатьуровеньсвоей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругих людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 
 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний, 

втом числеспособность формулировать идеи,понятия, гипотезыобобъектах иявлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам, 

выполнятьоперациивсоответствиисопределениемипростейшимисвойствамипонятия, 

конкретизировать понятиепримерами,использовать понятиеи егосвойстваприрешении 

задач (далее – оперировать понятиями),а также оперировать терминами и 

представлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 
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способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оценивать происходящие 
изменения и их последствия; 

 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,находить 

позитивноевпроизошедшейситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 Врезультатеизученияиностранного(английского)языканауровне 
основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия, 
регулятивные универсальные учебные действия. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияв 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнесколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенныхкритериев). 
 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовые 

исследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент, 
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небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаизучения,причинно- 
следственных связей и зависимости объектов между собой; 

 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

исследования (эксперимента); 
 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 
 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиих 
последствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобих развитии 
в новых условиях и контекстах. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачии 

заданных критериев; 
 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформацию 

различных видов и форм представления; 
 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитуже идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии 
иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойи их 

комбинациями; 
 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис целями и 

условиями общения; 
 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 
 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вести 

переговоры; 
 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив 
корректной форме формулировать свои возражения; 
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входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента, исследования, 
проекта); 

 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациии 

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстыс 
использованием иллюстративных материалов. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельностикак 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

формвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 
 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат 

совместнойработы; 
 

обобщатьмнениянесколькихчеловек,проявлятьготовностьруководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 
 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

междучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 
 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 
 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв 
достижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк 

предоставлению отчёта перед группой. 
 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллекта 

обучающихся. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 
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самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсови собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения), 
корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемом 
объекте; 

 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 
 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри 
решенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать 
оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияэмоциональногоинтеллекта 
как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять 

и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебяидругихкак 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;признаватьсвоёправона ошибку 
и такое же право другого; 

 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсё вокруг. 
 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
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поведения). 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному 

(английскому)языкуориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковвучебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её 

составляющих–речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной 

(учебно-познавательной). 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному 
(английскому) языку к концу обучения в 5 классе: 

 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог- 

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

стандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии(или)зрительными 

опорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране(странах)изучаемого языка 

(до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 
 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчисле 

характеристика,повествование(сообщение)свербальнымии(или)зрительнымиопорами 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 

проектнойработы(объём–до6фраз); 
 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопорами или 

без опоры с разной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от 

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 

минуты); 
 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста (текстов) для чтения – 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты 

(таблицы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию; 

письменнаяречь:писатькороткиепоздравленияспраздниками,заполнятьанкетыи 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения– до60 слов); 
 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух,без ошибок, ведущих к 

сбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей,в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие 

адаптированныеаутентичныетекстыобъёмомдо90слов,построенныенаизученном языковом 

материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
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демонстрируяпониманиесодержаниятекста,читатьновыесловасогласноосновным правилам 
чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйи 
восклицательныйзнакивконцепредложения,запятуюприперечислениииобращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 
 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 
словосочетаний,речевыхклише)иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального 

общего образования), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного 

тематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормылексической сочетаемости; 
 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова, 
образованныесиспользованиемаффиксации:именасуществительныессуффиксами-er/- or,- 
ist,-sion/-tion,именаприлагательныессуффиксами-ful,-ian/-an,наречияссуффиксом 

-ly,именаприлагательные,именасуществительныеинаречиясотрицательным префиксом 
un-; 

 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимыи 
интернациональные слова; 

 

4) пониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийского 
языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённом порядке; 

вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросыв 

Present/Past/Future Simple Tense); 
 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 
наклонениивPresentPerfectTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных) и 
вопросительных предложениях; 

 

именасуществительныевомножественномчисле,втомчислеимена существительные, 
имеющие форму только множественного числа; 

 

именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени; 
 

наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованные по 
правилу, и исключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
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пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематическогосодержанияречи; 
 

правильнооформлятьадрес,писатьфамилиииимена(свои,родственникови друзей) 

на английском языке (в анкете, формуляре); 
 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны 
(стран) изучаемого языка; 

 

краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемого языка; 
 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудировании 
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 

английскомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности 

при работе в сети Интернет; 
 

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно- 
справочные системы в электронной форме. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному 
(английскому) языку к концу обучения в 6 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог- 

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

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или)созрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране 

(странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 
 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчисле 

характеристика,повествование(сообщение))свербальнымии(или)зрительнымиопорами в 
рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 7–8 

фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами(объём –7–8 фраз); кратко излагать результаты выполненной 
проектнойработы(объём–7–8фраз); 

 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопорами или 

без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием 

основногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста 

(текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 
 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста (текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя несплошные тексты 
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(таблицы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию,определятьтемутекстапо 
заголовку; 

 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформулярывсоответствииснормами 
речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной 

информации,писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения –до 70 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, 

картинок (объём высказывания – до 70 слов); 
 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух,без ошибок, ведущих к 

сбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей,в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие 

адаптированныеаутентичныетекстыобъёмомдо95слов,построенныенаизученном языковом 

материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируяпониманиесодержаниятекста,читатьновыесловасогласноосновным правилам 

чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйи 

восклицательныйзнакивконцепредложения,запятуюприперечислениииобращении, 
апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний,речевыхклише)иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи750 

лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания,ссоблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 
 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 
 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы, 
антонимы и интернациональные слова; 

 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязи для 
обеспечения целостности высказывания; 

 

4) пониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийского 
языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзными 

словами who, which, that; 
 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since; 

предложения с конструкциями as … as, notso … as; 
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глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительном наклонении 
в Present/PastContinuousTense; 

 

всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/ PastContinuousTense; 
 

модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need); 

cлова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few); 

возвратные,неопределённыеместоименияsome,anyиихпроизводные(somebody, 

anybody; something, anything, etc.),everyи производные (everybody, everything и другие) в 

повествовательных (утвердительных иотрицательных)ивопросительныхпредложениях; 
 

числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000); 
 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 
этикетавстране(странах)изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи; 

 

пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительную 
лексикустраны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны 
(стран) изучаемого языка; 

 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудировании 
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) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловна 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
 

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно- 
справочные системы в электронной форме; 

 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщенияс 
носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

 

10) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты, 
явления, процессы, их элементы и основныефункции в рамках изученной тематики. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному 
(английскому) языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 
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различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речив стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальнымии (или) зрительными опорами, с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране(странах)изучаемогоязыка(до6 

реплик со стороны каждого собеседника); 
 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчисле 
характеристика,повествование(сообщение))свербальнымии(или)зрительнымиопорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 8–9 
фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с 

вербальнымии(или)зрительнымиопорами(объём–8–9фраз),краткоизлагать результаты 
выполненной проектной работы (объём – 8–9 фраз); 

 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманием 

запрашиваемойинформации(времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5 минут); 
 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты, 

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 

пониманиеминформации,представленнойвтекстевэксплицитной(явной)форме(объём 

текста (текстов)для чтения –до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять 

последовательностьглавныхфактов(событий)втексте; 
 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране (странах) изучаемого языка(объём сообщения –до 90 слов), создавать небольшое 

письменное высказываниес использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы 

(объёмвысказывания–до90слов); 
 

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух,без ошибок, 
ведущихксбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифразыс 

соблюдениемихритмико-интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух 

небольшиеаутентичныетекстыобъёмомдо100слов,построенныенаизученномязыковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйи 

восклицательныйзнакивконцепредложения,запятуюприперечислениииобращении, 
апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера; 

 

3) распознаватьв устной речии письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевыхклише)иправильно употреблятьв устнойиписьменнойречи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общенияв рамках тематического 

содержания,ссоблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости; 



140 
 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ness,-ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly,-y, имена 

прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена 

прилагательныепутемсоединенияосновыприлагательногососновойсуществительногос 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 
 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы,многозначныеслова,интернациональныеслова,наиболеечастотныефразовые 

глаголы; 
 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязи в 
тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

 

4) пониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийиразличных 
коммуникативных типов предложений английского языка; 

 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера; 

предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTense и 

PresentContinuousTense для выражения будущего действия; 

конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/Past 

Simple Passive); 
 

предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; модальный 

глагол might; 

наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественныечислительныедляобозначения большихчисел(до1000000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческого 

этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 
содержания; 

 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическуюфоновуюлексикустраны(стран)изучаемогоязыкаврамкахтематического 

содержания речи; 
 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследии 
родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 
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краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную,при непосредственном общении – 

переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов,игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемой 

информации; 
 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловна 
английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 
соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

 

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно- 
справочные системы в электронной форме; 

 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщенияс 
носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

 

10) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты, 
явления, процессы, их элементы и основныефункции врамкахизученной тематики. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному 
(английскому) языку к концу обучения в 8 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 
различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речив стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии(или)зрительнымиопорами,с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране(странах)изучаемогоязыка(до7 

реплик со стороны каждого собеседника); 
 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчисле 

характеристика,повествование(сообщение))свербальнымии(или)зрительнымиопорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 9– 
10фраз),выражатьикраткоаргументироватьсвоёмнение,излагатьосновноесодержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 
опорами(объём–9–10фраз),излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём – 

9–10 фраз); 
 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,взависимостиотпоставленной 

коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания,с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началу 

сообщения; 
 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 
проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 
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запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) 

длячтения–350–500слов),читатьнесплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипонимать 

представленную в них информацию, определять последовательность главных фактов 

(событий)втексте; 
 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, 

писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйв 

стране(странах)изучаемогоязыка(объёмсообщения–до110слов),создаватьнебольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного(прослушанного)текста(объёмвысказывания–до110слов); 
 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух,без ошибок, ведущих к 

сбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей,в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном 

языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующей интонацией, 

демонстрирующейпониманиетекста,читатьновыесловасогласноосновнымправилам 

чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйи 

восклицательныйзнакивконцепредложения,запятуюприперечислениииобращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознаватьвустнойречииписьменномтексте1250лексическихединиц(слов, 
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устнойи письменной речи 

1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общенияв рамках тематического 

содержания,ссоблюдениемсуществующихнормлексическойсочетаемости; 
 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов-ity,-ship,-ance/-ence,именаприлагательныеспомощьюпрефиксаinter-; 
 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова, 

образованныеспомощьюконверсии(имясуществительноеотнеопределённойформы 

глагола(towalk – a walk), глаголот именисуществительного(a present –topresent),имя 

существительное от прилагательного (rich – therich); 
 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныемногозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 
 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязи в 
тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 
английскогоязыка,различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 

 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 
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всетипывопросительныхпредложенийв PastPerfectTense; 
 

повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеи 
побудительныепредложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным 
(family, police), со сказуемым; 

 

конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; 

конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem; 

конструкции be/getusedtodosomething; be/getuseddoingsomething; 

конструкцию both … and …; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначении 
tostopdoingsmth и tostoptodosmth); 

 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительном наклонении 
(PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-Past); 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; неличные 

формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящегои 

прошедшеговремени); 

наречияtoo–enough; 
 

отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none; 
 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны(стран)изучаемогоязыкаи 

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах)изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи; 
 

краткопредставлятьроднуюстрану/малуюродинуистрану(страны)изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 
 

оказыватьпомощьиностраннымгостямвситуацияхповседневногообщения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 
 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудировании 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку,при непосредственном общении – 

переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов,игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемой 

информации; 
 

7) пониматьречевыеразличиявситуацияхофициальногоинеофициального 
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общенияврамкахотобранноготематическогосодержанияииспользоватьлексико- 
грамматические средства с их учётом; 

 

8) рассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачив 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 
 

9) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловна 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
 

10) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно- 

справочные системы в электронной форме; 
 

11) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщенияс 
носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

 

12) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты, 
явления,процессы,их элементыи основные функцииврамкахизученнойтематики. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному 
(английскому) языку к концу обучения в 9 классе: 

 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию,диалог-расспрос), 

диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии(или)зрительнымиопорамиилибез 

опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого 

языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 
 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе 

характеристика, повествование (сообщение), рассуждение)с вербальными и (или) 

зрительнымиопорамиилибезопорврамкахтематическогосодержанияречи(объём 

монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного(прослушанного)текстасозрительнымии(или)вербальнымиопорами (объём–

10–12фраз),излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём–10–12 фраз); 
 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,взависимостиотпоставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут); 
 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой)информации,сполнымпониманиемсодержания(объёмтекста(текстов) 

длячтения–500–600слов),читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммы)и 

понимать представленнуюв них информацию, обобщать и оценивать полученную при 

чтении информацию; 
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письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, 
писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйв 

стране(странах)изучаемогоязыка(объёмсообщения–до120слов),создаватьнебольшое 
письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 

(прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять 

результатывыполненнойпроектнойработы(объём–100–120слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух,без ошибок, ведущих к 

сбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей,в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном 

языковом материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируяпониманиесодержаниятекста,читатьновыесловасогласноосновным 

правилам чтения. 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйи 

восклицательныйзнакивконцепредложения,запятуюприперечислениииобращении, 
апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера; 

 

3) распознаватьвуснойречииписьменномтексте1350лексическихединиц(слов, 
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устнойи письменной речи 

1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 
 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова, 
образованныесиспользованиемаффиксации:глаголыспомощьюпрефиксовunder-,over-, dis- 

, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с 

помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения 

основы числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путём соединения основ 

существительногоспредлогом(mother-in-law),сложноеприлагательноепутёмсоединения 

основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное 

путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от 

прилагательного(cool–tocool); 
 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы,интернациональныеслова,наиболеечастотныефразовыеглаголы,сокращения и 
аббревиатуры; 

 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязи в 
тексте для обеспечения логичностии целостности высказывания; 

 

4) пониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийиразличных 
коммуникативных типов предложений английского языка; 

 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 
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предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhaircut.); 

предложения с I wish; 

условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическуюфоновуюлексикустраны(стран)изучаемогоязыкаврамкахтематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 
 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 
роднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка,представлятьРоссиюистрану(страны) 

изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 
общения; 

 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, 
использоватьприговорениииписьмеперифраз(толкование),синонимическиесредства, 

описаниепредметавместоегоназвания,причтениииаудировании–языковуюдогадку,в том 

числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
 

7) рассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачив 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

 

8) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловна 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 
соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

 

9) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно- 
справочные системы в электронной форме; 

 

10) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщенияс 
носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

 

11) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты, 
явления,процессы,их элементыи основныефункцииврамкахизученной тематики. 
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4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 
(базовыйуровень). 

 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика»(базовый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – 

программа по математике, математика) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по математике. 
 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на 

основе ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положения концепции 

развития математического образования в Российской Федерации. 
 

 Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира – 

пространственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимыхдля развития научных и 

прикладных идей). Математические знания обеспечивают понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретацию 

социальной, экономической, политической информации, дают возможность выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими 

приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную 

в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 
 

 Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль 

мышления,  проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся 

осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукцияи дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификацияи систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических   умозаключений, правила их конструирования 

раскрывают   механизм  логических построений, способствуют  выработке умения 

формулировать, обосновыватьи доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление.   Изучение математики  обеспечивает  формирование алгоритмической 

компоненты мышленияи воспитание умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствоватьизвестныеиконструироватьновые.Впроцессерешениязадач–основой 

учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 
 

 Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 
 

 При изучении математики осуществляется общее знакомствос методами 

познания действительности, представлениями о предмете и методах математики, их 

отличии от методов других естественных и гуманитарных наук,об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

 Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 

формированиецентральныхматематическихпонятий(число,величина, 

геометрическаяфигура,переменная,вероятность,функция),обеспечивающих 
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преемственностьиперспективностьматематическогообразованияобучающихся; 
 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 
человечества; 

 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса 

к изучению математики; 
 

формированиефункциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностейв реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 

модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико- 

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 
 

 Основныелиниисодержанияпрограммыпоматематикев5–9классах: 
«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравненияи 
неравенства»),«Функции»,«Геометрия»(«Геометрическиефигурыиихсвойства», 

«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии 
развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не 
независимо одна от другой, а в тесном контактеи взаимодействии. 

 

Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам 

обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и 

навыками осуществлялось последовательнои поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему математических 

представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные 

связи. 
 

 В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным 

предметом на уровне основного общего образования. В 5–9 классах математика 

традиционноизучаетсяврамкахследующихучебныхкурсов:в5–6классах–курса 

«Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории 

вероятностей) и «Геометрия». Программойпо математике вводится самостоятельный 

учебный курс «Вероятностьи статистика». 
 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый 

уровень) на уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170 часов (5 

часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе – 204 часа (6 часов в 

неделю), в 8 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 9 классе –204 часа (6 часов в неделю). 
 

 Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметныхи предметных образовательных 

результатов освоения учебного предмета. 
 

 Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикехарактеризуются: 
 

1) патриотическоевоспитание: 
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проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других наукахи прикладных 

сферах; 
 

2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 
 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 
 

3) трудовоевоспитание: 
 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознаннымвыборомипостроениеминдивидуальнойтраекторииобразованияижизненных 

плановс учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическоевоспитание: 
 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов,задач, решений, рассуждений, умению видетьматематическиезакономерности в 
искусстве; 

 

5) 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 развитияи 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математикии математической 

культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 
 

6) физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 
благополучия: 

 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
 

7) экологическоевоспитание: 
 

ориентацией на применение математических знаний для решения задачв области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценкиих возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 
 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 
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компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 
 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планироватьсвоё развитие; 
 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решенияи 

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

 Врезультатеосвоенияпрограммыпоматематикенауровнеосновногообщего 

образования у обучающегося будут сформированы  метапредметные  результаты, 

характеризующиеся овладением  универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 
 

 Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира, применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 
 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основаниядля обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительныеи 
отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречияв фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критериидля выявления 

закономерностей и противоречий; 
 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивныхи индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 

разбирать доказательства математических утверждений (прямыеи от противного), 

проводитьсамостоятельнонесложныедоказательстваматематическихфактов,выстраивать 

аргументацию, приводить примерыи контрпримеры, обосновывать собственные 

рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,выбирать наиболееподходящий с учётомсамостоятельновыделенных критериев). 
 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 
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формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументироватьсвою позицию, 

мнение; 
 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 
небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 
 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 
 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак 
часть универсальных познавательных учебных действий: 

 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 
решения задачи; 

 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно. 

 

 Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 
сформированность социальных навыков обучающихся. 

 

 У обучающегося будут сформированы умения общениякак часть 
универсальных коммуникативных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиямии целями 
общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устныхи письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам; 
 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 
 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей 

аудитории. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясотрудничествакакчасть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 
 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении учебных математических задач; 
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принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесси результат работы, 

обобщать мнения нескольких человек; 
 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
 

 Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 
смысловых установок и жизненных навыков личности. 

 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 
универсальных регулятивных учебных действий: 

 

самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 
способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак часть 
универсальных регулятивных учебных действий: 

 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 
 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 
 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной целии условиям, 
объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 
приобретённому опыту. 

 

 Предметныерезультаты освоения программыпо математикепредставленыпо 

годам обучения в рамках отдельных учебных курсов:в 5–6 классах – курса «Математика», 

в 7–9 классах – курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 
 

 Федеральная рабочая программа учебного курса «Математика»в 5–6 классах 
(далее соответственно – программа учебного курса «Математика», учебный курс). 

 

 Пояснительнаязаписка. 

 Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

продолжениеформированияосновныхматематическихпонятий(число,величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственностьи перспективность 
математическогообразованияобучающихся; 

 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира; 
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формированиефункциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты 

и оценивать их на соответствие практической ситуации. 
 

 Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – 

арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждаяв 

соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой,а в тесном 

контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходит знакомство с 

элементами алгебры и описательной статистики. 
 

 Изучение арифметического материала начинаетсясо систематизации и 

развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общего 

образования. При этом совершенствование вычислительной техники и формирование 

новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в 

частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. 

Изучение натуральных чисел продолжаетсяв 6 классе знакомством с начальными 

понятиями теории делимости. 
 

 Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесенок 5 классу. 

Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомствос основными идеями, 

понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме 

предшествует изучению десятичных дробей,что целесообразно с точки зрения логики 

изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно 

обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными 

дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания 

обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других 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. 
 

 Особенностьюизученияположительныхиотрицательныхчиселявляетсято, 

чтоонитакжемогутрассматриватьсявнесколькоэтапов.В6классевначалеизучениятемы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках 

которой знакомство с отрицательными числамии действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет 

на доступном уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными 

понятиями темы,в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических 

действий. Изучение рациональных чисел будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. 
 

 При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются 

арифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыковв 5–6 классах 

рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачина движение, на части, на 

покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. 

Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, 

учатся работать с информацией, представленнойв форме таблиц или диаграмм. 
 

 В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в 

зависимостиотматематическогоконтекставводитсяпостепенно.Буквеннаясимволика 
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широкоиспользуетсяпреждевсегодлязаписиобщихутвержденийипредложений,формул, в 

частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 
 

 В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная 

геометрия, направленная на развитие образного мышления, пространственного 

воображения, изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который 

осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное 

мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, 

эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятсяс геометрическими фигурами на 

плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на 

нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе 

изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися на уровне начального 

общего образования, систематизируются и расширяются. 
 

 Согласноучебномупланув5–6классахизучаетсяинтегрированныйпредмет 
«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 

также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логикии начала описательной 

статистики. 
 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, – 340 
часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов(5 часов в неделю). 

 

 Содержаниеобученияв5классе. 

 Натуральныечислаинуль. 
 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных 

чисел точками на координатной (числовой) прямой. 
 

Позиционнаясистемасчисления.Римскаянумерациякакпримернепозиционной 
системы счисления. Десятичная система счисления. 

 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём.Способы 

сравнения. Округление натуральных чисел. 
 

Сложениенатуральныхчисел,свойствонуляприсложении.Вычитаниекакдействие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуляи единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий,связь 

между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательное свойства (законы) сложенияи умножения, распределительное свойство 

(закон) умножения. 
 

Использованиебуквдляобозначениянеизвестногокомпонентаизаписисвойств 
арифметических действий. 

 

Делителиикратныечисла,разложение намножители.Простые исоставныечисла. 

Признакиделимостина2,5,10,3,9.Делениесостатком. 
 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядных слагаемых. 
 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок 
выполнения действий. Использование  при вычислениях  переместительногои 



155 
 

сочетательногосвойств (законов) сложенияиумножения,распределительногосвойства 
умножения. 

 

 Дроби. 
 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой части числаиз неправильной дроби. 

Изображениедробей точками начисловой прямой. Основноесвойство 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. 
 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 
 

 Решениетекстовыхзадач. 
 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использованиепри решении задач 

таблиц и схем. 
 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающиевеличины:скорость,время, 

расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены, 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 
 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

 Нагляднаягеометрия. 
 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупойи развёрнутый 

углы. 
 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник, 
квадрат, треугольник, о равенстве фигур. 

 

Изображениефигур,втомчисленаклетчатойбумаге.Построениеконфигурацийиз 
частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 
сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленныхиз прямоугольников, в 
том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 
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Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 

Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, 

проволоки, пластилина и других материалов). 
 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

 Содержаниеобученияв6классе. 
 

 Натуральныечисла. 
 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые 

выражения, порядок действий, использование скобок. Использованиепри вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств сложенияи 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 и возможность представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и 

числовые выражения с обыкновеннымии десятичными дробями. 
 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение 
пропорций при решении задач. 

 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величиныпо её проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задачна проценты. Выражение 
отношения величин в процентах. 

 

 Положительныеиотрицательныечисла. 
 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 
геометрическаяинтерпретациямодулячисла.Изображениечиселнакоординатнойпрямой. 

Числовые промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действияс положительными и 

отрицательными числами. 
 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точкина 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. 
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Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач. 

Решениезадачпереборомвсехвозможныхвариантов. 
 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающихвеличины:скорость,время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Единицы измерения: массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между 

единицами измерения каждой величины. 
 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 
 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по 
условию задачи. 

 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: 
чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

 

 Нагляднаягеометрия. 
 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол, 
ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 
перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до 
прямой, длина маршрута на квадратной сетке. 

 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование 

свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 

клетчатой бумаге. 
 

Периметрмногоугольника.Понятиеплощадифигуры,единицыизмеренияплощади. 

Приближённоеизмерениеплощадифигур,втомчисленаквадратнойсетке.Приближённое 
измерение длины окружности, площади круга. 

 

Симметрия:центральная, осеваяи зеркальнаясимметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, 

призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей 

пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 
 

Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного 
параллелепипеда, куба. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Математика». 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 
обучения в 5 классе. 
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 Числаи вычисления. 
 

Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральнымичислами, 
обыкновенными и десятичными дробями. 

 

Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаях 
обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

 

Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующимей 
числомиизображатьнатуральныечислаточкаминакоординатной(числовой)прямой. 

 

Выполнятьарифметические действияснатуральнымичислами,собыкновенными 
дробями в простейших случаях. 

 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. Округлять 

натуральные числа. 

 Решениетекстовыхзадач. 

Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованного 
конечного перебора всех возможных вариантов. 

 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время, 
расстояние, цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы,расстояния,времени, 

скорости,выражатьодниединицывеличинычерездругие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленнуюв таблице, на 
столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные 
при решении задач. 

 

 Нагляднаягеометрия. 
 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 
многоугольник, окружность, круг. 

 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 
 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона;с 
многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 
центр. 

 

Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатой бумаге с 
помощью циркуля и линейки. 

 

Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки, строить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 
 

Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроения, 
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вычисленияплощадиипериметра. 
 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 
прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 
выражать одни единицы величины через другие. 

 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, 
грань, измерения, находить измерения параллелепипеда, куба. 

 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 
единицами измерения объёма. 

 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величинв практических 
ситуациях. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 
обучения в 6 классе. 

 

 Числаи вычисления. 
 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисели способами их 
записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 
сравнивать числа одного и разных знаков. 

 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действияс 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 
 

Вычислятьзначениячисловыхвыражений,выполнятьприкидкуиоценкурезультата 
вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. 
 

Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчисломи изображать 
числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

 

Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

 Числовыеибуквенные выражения. 

Пониматьиупотреблятьтермины, связанныесзаписьюстепеничисла, находить 
квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

 

Пользоватьсяпризнакамиделимости,раскладыватьнатуральныечисланапростые 

множители. 
 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 
 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 
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выражений,составлятьбуквенныевыраженияиформулы,находитьзначениябуквенных 
выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 
 

 Решениетекстовыхзадач. 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами, решать три основные задачи на дроби и проценты. 
 

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 

круговойдиаграммах,интерпретироватьпредставленныеданные,использоватьданныепри 
решении задач. 

 

Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 
 

 Нагляднаягеометрия. 
 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равныхи симметричных 
фигур. 

 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованнойи 

клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 

симметричные фигуры. 
 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, 
использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданнойвеличины,пользоватьсяприрешениизадачградусноймеройуглов,распознавать на 
чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 
измерения длины, выражать одни единицы измерения длинычерез другие. 

 

Находить,используячертёжныеинструменты,расстояния:междудвумяточками,от 
точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, 

пользоваться основными единицами измерения площади, выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 
 

Распознаватьна моделяхиизображенияхпирамиду,конус,цилиндр, использовать 
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терминологию:вершина,ребро,грань,основание,развёртка. 
 

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 
 

Вычислятьобъёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба,пользоватьсяосновными 

единицами измерения объёма; 
 

Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактических 

ситуациях. 
 

 Федеральная рабочая программа учебногокурса «Алгебра»в 7–9 классах (далее 
соответственно – программа учебного курса «Алгебра», учебный курс). 

 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она

 обеспечивает изучение других дисциплин, как  естественно-научного, так и 

гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в 

повседневнойжизни.Развитиеуобучающихсянаучныхпредставленийопроисхождениии 

сущности алгебраических абстракций,способеотражения математическойнаукой явлений и 

процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств 

мышления, необходимыхдля адаптации в современном цифровом обществе. Изучение 

алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, 

требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает 

развитие логического мышления обучающихся: они   используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является реализацией 

деятельностного принципа обучения. 
 

 В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего 

образования основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и 

вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

Каждая из этих содержательно-методических линий развиваетсяна протяжении трёх лет 

изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями.В ходе изучения учебного курса 

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы 

логики, представленные во всех основных разделах математического образования и 

способствующиеовладениюобучающимисяосновуниверсальногоматематическогоязыка. 

Содержательнойи структурной особенностью учебного курса «Алгебра» являетсяего 

интегрированный характер. 
 

 Содержание линии «Числа и вычисления» служит основойдля дальнейшего 

изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами,а также приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне 

основного общего образования связанос рациональными и иррациональными числами, 

формированием представленийо действительном числе. Завершение освоения числовой 

линии отнесено к среднему общему образованию. 
 

 Содержаниедвухалгебраическихлиний–«Алгебраическиевыражения»и 
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«Уравнения и неравенства» способствует формированиюу обучающихся математического 

аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико- 

ориентированных задач. На уровне основного общего образования учебный материал 

группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение 

математики как языка для построения математических моделей, описания процессов и 

явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм способствует развитию воображения, способностейк математическому 

творчеству. 
 

 Содержание функционально-графической линии нацеленона получение 

обучающимисязнанийофункцияхкакважнейшейматематическоймоделидляописанияи 

исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение 

материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные 

выразительные средства языка математики – словесные, символические, графические, 

вноситвкладвформированиепредставленийоролиматематикивразвитиицивилизациии 

культуры. 
 

 Согласно учебномупланув 7–9классах изучается учебный курс «Алгебра», 
которыйвключаетследующиеосновныеразделысодержания:«Числаивычисления», 

«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»,«Функции». 
 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 
«Алгебра»,–306часов:в7классе–102часа(3 часавнеделю),в8классе–102часа(3часа в неделю), 

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

 Содержаниеобученияв7классе. 
 

 Числаи вычисления. 
 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробейк 

другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной 

практики на части, на дроби. 
 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на 

основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентовв виде дроби и 

дроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной 

практики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

 Алгебраическиевыражения. 
 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости междувеличинамив виде формулы. Вычисления 

по формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, 

правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения 

подобных слагаемых. 
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Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 
 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммыи квадрат разности. 
Формула разности квадратов. Разложение многочленовна множители. 

 

 Уравненияинеравенства. 
 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 
уравнений. 

 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 
решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение 
текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 

Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 
 

 Функции. 
 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя 

точками координатной прямой. 
 

Прямоугольная система координат, оси Oxи Oy. Абсцисса и ордината точкина 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальныхзависимостей.Понятиефункции.Графикфункции.Свойствафункций.Линейная 

функция,еёграфик.Графикфункции  =| |.Графическоерешениелинейных уравненийи 

систем линейных уравнений. 
 

 Содержаниеобученияв8классе. 
 

 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. 
 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 
 

 Алгебраическиевыражения. 

Квадратныйтрёхчлен,разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выраженияи их 

преобразование. 
 

 Уравненияинеравенства. 
 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно- 

рациональные уравнения. 
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Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравненийсдвумяпеременными.Примерырешениясистемнелинейныхуравненийсдвумя 

переменными. 
 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 
 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 
Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 

линейных неравенств с одной переменной. 
 

 Функции. 
 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 
задания функций. 

 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков 
функций, отражающих реальные процессы. 

 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики. Функции y = x
2
, y = x

3
, y =√ , y=|x|. Графическое решение уравненийи систем 

уравнений. 

 Содержаниеобученияв9классе. 
 

 Числаи вычисления. 
 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные 

дроби. Множество действительных чисел, действительные числакак бесконечные 

десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствиемеждумножеством действительных 

чисел и координатной прямой. 
 

Сравнение действительных чисел, арифметические действияс действительными 

числами. 
 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающем 

мире. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел. 

Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 

 Уравненияинеравенства. 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней 

разложением на множители. 
 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 
 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 
уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное,адругое–второйстепени.Графическаяинтерпретациясистемыуравненийс 
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двумяпеременными. 
 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных 
неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация 
неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

 Функции. 
 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины 
параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: у=  , =  + , =
 

, = 3, =√ , =| |,и их 
  

свойства. 

 Числовыепоследовательностиипрогрессии. 
 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 
формулой и формулой n-го члена. 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых nчленов. 

 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 
координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса «Алгебра». 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 
обучения в 7 классе. 

 

 Числаи вычисления. 
 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действияс 
рациональными числами. 

 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способыи 
приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенныеи 
десятичные дроби. 

 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частностив бесконечную 

десятичную дробь). 
 

Сравниватьи упорядочиватьрациональныечисла. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 
выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 
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Применять признакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 
 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач 
с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

 

 Алгебраическиевыражения. 
 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применятьеё в процессе 
освоения учебного материала. 

 

Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 
 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 
слагаемых, раскрытием скобок. 

 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 
 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого 

умножения. 
 

Применять преобразования многочленов для решения различных задачиз 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 
 

Использовать свойства степеней с натуральными показателямидля преобразования 
выражений. 

 

 Уравненияинеравенства. 
 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 
уравнения. 

 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 
 

Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравнениясдвумя 
переменными. 

 

Строить   в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 
переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными,в том числе 
графически. 

 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравненийпо 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 
 

 Функции. 
 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам,лучи,отрезки,интервалы,записыватьчисловыепромежуткина 
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алгебраическомязыке. 
 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить 
графики линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 
скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, 
объём работы. 

 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 
 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 
интерпретировать информацию из графиков реальных процессови зависимостей. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 
обучения в 8 классе. 

 

 Числаи вычисления. 
 

Использовать начальные представления о множестве действительных чиселдля 
сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 
 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные 
корни,используя при необходимости калькулятор, выполнятьпреобразования выражений, 
содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробейи 
степеней числа 10. 

 

 Алгебраическиевыражения. 
 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 
выражений, содержащих степени с целым показателем. 

 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выраженийна основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 
 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 
 

Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличныхзадачизматематики, 

смежных предметов, из реальной практики. 
 

 Уравненияинеравенства. 
 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений,в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать,имеет ли уравнение или система 
уравнений решения, если имеет, то сколько,и прочее). 

 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической моделис 
помощьюсоставленияуравненияилисистемыуравнений,интерпретироватьв 
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соответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 
 

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, 

определять свойства функции по её графику. 
 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 

 =
 

, = 2, = 3, =√ , =| |,описыватьсвойствачисловойфункциипо 
  

еёграфику. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 
обучения в 9 классе. 

 

 Числаи вычисления. 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения 
числовых выражений. 

 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата 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 числе с 
применением графических представлений (устанавливать,имеет ли уравнение или система 
уравнений решения, если имеет, то сколько,и прочее). 

 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение 
неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 
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Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 
 

 Функции. 
 

Распознаватьфункцииизученныхвидов.Показыватьсхематическирасположение 

накоординатнойплоскостиграфиковфункцийвида: =  , =  + , =
 

, = 
  

 

  2 +    +  ,   = 3,   =√ ,   = | |в зависимости от значений коэффициентов, 
описывать свойства функций. 

Строитьиизображатьсхематическиграфики квадратичныхфункций,описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 
 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 
квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

 

 Числовыепоследовательностиипрогрессии. 
 

Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособах 
задания. 

 

Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-гочленаарифметическойи 
геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 
 

Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчислезадачи из 
реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

 Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия»в 7–9 классах 
(далее соответственно – программа учебного курса «Геометрия», учебный курс). 

 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий 

своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур,их отношений и взаимное 

расположение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения 

геометрии на уровне основного общего образования заключается в том, что обучающийся 

учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, 

доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные 

утверждения. 
 

 Целью изучения геометрии является использованиееё как инструмента при 

решениикакматематических,такипрактическихзадач,встречающихсявреальнойжизни. 

Обучающийся должен научиться определять геометрическую фигуру, описывать словами 

чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитатьнеобходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении 

задач практического характера обучающийся учится строить математические модели 

реальныхжизненныхситуаций,проводитьвычисленияиоцениватьполученныйрезультат. 
 

Важно подчёркивать связи геометрии  с другими учебными предметами, 
мотивировать  использовать  определения геометрических фигури  понятий, 



170 
 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связинаиболее 

ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» 

и «Теорема Пифагора». 
 

 Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы 
содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических 

величин»,«Декартовыкоординатынаплоскости»,«Векторы»,«Движенияплоскости», 

«Преобразованияподобия». 
 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 
 

«Геометрия»,–204часа:в7классе–68часов(2часавнеделю),в8классе–68часов (2 часа в 
неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 Содержаниеобученияв7классе. 
 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. 

Параллельность и перпендикулярность прямых. 
 

Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимметрии.Примерысимметрии в 
окружающем мире. 

 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, 

медиана, биссектриса, их свойства. 
 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 
 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 
 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние 
углы треугольника. 

 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 
теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикулярк 

отрезку как геометрические места точек. 
 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение 
окружностиипрямой.Касательнаяисекущаякокружности.Окружность,вписаннаявугол. 

Вписанная и описанная окружности треугольника. 
 

 Содержаниеобученияв8классе. 
 

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. 
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Методудвоениямедианы.Центральнаясимметрия.Теорема Фалесаитеоремао 
пропорциональных отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции.Центрмасстреугольника. 

Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольников. 

Применениеподобияприрешениипрактическихзадач. 
 

Свойстваплощадейгеометрическихфигур.Формулыдляплощадитреугольника, 
параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычислениеплощадейтреугольниковимногоугольниковнаклетчатойбумаге. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактических 

задач. 

Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника.Основное 

тригонометрическоетождество.Тригонометрическиефункцииугловв30°,45°и60°. 
 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между 
хордамиисекущими.Вписанныеиописанныечетырёхугольники.Взаимноерасположение 

двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 
 

 Содержаниеобученияв9классе. 
 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы приведения. 

 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 
практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 
 

Теоремао произведении отрезковхорд, теоремыопроизведении отрезков секущих, 
теорема о квадрате касательной. 

 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операциинад 

векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длини углов. 
 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружностив 
координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координати его применение. 

 

Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяирадианнаямераугла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 
 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот. 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса «Геометрия». 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 
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обученияв7классе. 
 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение,изображатьгеометрическиефигуры,выполнятьчертежипоусловиюзадачи. 

Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и 
величин углов. 

 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 
жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку 
величины. 

 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 
 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признакии 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 
 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 
 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника,в решении 

геометрических задач. 
 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образуетс ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек 

одной прямой до точек другой прямой. 
 

Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 
 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения угловв 

геометрических задачах сиспользованием суммы углов треугольникови многоугольников, 

свойствуглов,образованныхприпересечениидвухпараллельныхпрямыхсекущей.Решать 

практические задачи на нахождение углов. 
 

Владетьпонятиемгеометрическогоместаточек.Уметьопределятьбиссектрисуугла и 

серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 
 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 
пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойствапри решении задач. 

 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 

пересекаются в одной точке. 
 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремойо 
перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, пониматьих 
практический смысл. 

 

Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 
обучения в 8 классе. 
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Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлементы,пользоватьсяих 
свойствами при решении геометрических задач. 

 

Применятьсвойстваточкипересечениямедиантреугольника(центрамасс)в решении 

задач. 
 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применятьих свойства 

при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалесаи теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач. 
 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрическихи практических 
задач.Строитьматематическуюмодельвпрактическихзадачах,самостоятельнопроводить 

чертёж и находить соответствующие длины. 
 

Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольного 
треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольныхфигур(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором).Применятьполученные 
умения в практических задачах. 

 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремыо 

вписанныхуглах,углахмеждухордами(секущими)иуглемеждукасательнойихордойпри 

решении геометрических задач. 
 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 
 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задачреальнойжизниипроводитьсоответствующиевычислениясприменениемподобияи 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 

обучения в 9 классе. 
 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углыдля нетабличных 

значений. 
 

Пользоватьсяформуламиприведенияиосновнымтригонометрическимтождеством 
для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических 

задач. 
 

Владеть понятиямипреобразованияподобия, соответственных элементовподобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобияв практических задачах. 

Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 
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Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 
секущих, о квадрате касательной. 

 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 
применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов. 
 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 
геометрических и практических задач. 

 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 
окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь кругаи его частей. 
Применять полученные умения в практических задачах. 

 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях. 
 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задачреальнойжизниипроводитьсоответствующиевычислениясприменениемподобияи 

тригонометрических функций (пользуясь,где необходимо, калькулятором). 
 

 Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика»в7– 9 

классах (далее соответственно – программа учебного курса «Вероятность и статистика», 
учебный курс). 

 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё 

большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в 

образовании,необходимомкаждомучеловеку.Возрастаетчислопрофессий,приовладении 

которымитребуетсяхорошаябазоваяподготовкавобластивероятностиистатистики,такая 

подготовка важнадля продолжения образования и для успешной профессиональной 

карьеры. 
 

Каждыйчеловекпостояннопринимаетрешениянаосновеимеющихсяунегоданных. А 

для обоснованного принятия решения в условиях недостаткаили избытка информации 

необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое 

мышление. 
 

Именно поэтому  остро встала необходимость сформироватьу  обучающихся 

функциональную грамотность,  включающую в себя   в качестве неотъемлемой 

составляющей умение воспринимать и критически  анализировать  информацию, 

представленнуювразличныхформах,пониматьвероятностныйхарактермногихреальных 

процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 
 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализаи 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает 

навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для 

формированиякомпетенцийвобластиинформатикиицифровыхтехнологий.Приизучении 

статистикии вероятности обогащаются представления обучающихся о современной 

картинемираиметодахегоисследования,формируетсяпониманиероли 
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статистикикакисточникасоциальнозначимойинформацииизакладываютсяосновы 
вероятностного мышления. 

 

 Всоответствиисданнымицелямивструктурепрограммыучебногокурса 
«Вероятностьистатистика»основногообщегообразованиявыделеныследующие 

содержательно-методическиелинии:«Представлениеданныхиописательнаястатистика», 

«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики»,«Введениевтеориюграфов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтенияи интерпретации 

информации, представленной в таблицах, на диаграммахи графиках, до сбора, 

представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних 

и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные,выдвигать,аргументироватьикритиковатьпростейшиегипотезы,размышлятьнад 

факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые 

величины и процессы. 
 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории 

вероятностей. Большое значение имеют практические задания,в частности опыты с 

классическими вероятностными моделями. 
 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами, позволяющими ставитьи решать более сложные задачи. В 

учебный курс входят начальные представленияо случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 
 

Врамках учебногокурсаосуществляетсязнакомствообучающихсясмножествамии 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. 
 

 В7–9классахизучаетсяучебныйкурс«Вероятностьистатистика»,в который 

входят разделы: «Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики»,«Введениевтеорию графов». 
 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 
«Вероятность истатистика», –102часа:в7классе–34часа(1часвнеделю),в8классе– 34 часа 
(1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 Содержаниеобученияв7классе. 
 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, 

чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков 

реальных процессов. Извлечение информации из диаграмми таблиц, использование и 

интерпретация данных. 
 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 
наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

 

Случайныйэксперимент(опыт)ислучайноесобытие.Вероятностьичастота.Роль 
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маловероятныхипрактическидостоверныхсобытийвприродеивобществе.Монетаи 
игральная кость в теории вероятностей. 

 

Граф,вершина,ребро.Степеньвершины.Числорёберисуммарнаястепеньвершин. 
Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров 

путь). Представление об ориентированном графе. Решение задачс помощью графов. 
 

 Содержаниеобученияв8классе. 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: 

переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование 

графического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач. 
 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых 
наборов. Диаграмма рассеивания. 

 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности 

событий.Опытысравновозможнымиэлементарнымисобытиями.Случайныйвыбор.Связь 

между маловероятными и практически достоверными событиямив природе, обществе и 

науке. 
 

Дерево.Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, 
связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с 
помощью графов. 

 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение 

событий.Несовместныесобытия.Формуласложениявероятностей.Условнаявероятность. 

Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. 

Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, 

диаграмм Эйлера. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков,интерпретацияданных. 

Чтениеипостроениетаблиц,диаграмм,графиковпореальнымданным. 
 

Перестановкиифакториал.Сочетанияичислосочетаний.ТреугольникПаскаля. 

Решениезадачсиспользованиемкомбинаторики. 
 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигурына плоскости, из 

отрезка и из дуги окружности. 
 

Испытание.Успехинеудача.Серияиспытанийдопервогоуспеха.Серияиспытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 
 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в 

серии испытаний Бернулли». 
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Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль 
и значение закона больших чисел в природе и обществе. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Вероятностьи 

статистика». 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 
обучения в 7 классе. 

 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять 

данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по 
массивам значений. 

 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 
 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 
 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин, антропометрических данных, иметь представление о статистической 

устойчивости. 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 
обучения в 8 классе. 

 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
 

Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателей:среднихзначенийимер 
рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

 

Находитьчастотычисловыхзначенийичастотысобытий,втомчислепорезультатам 
измерений и наблюдений. 

 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями. 
 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 
Эйлера, числовая прямая. 

 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, 

применять свойства множеств. 
 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных 

предметов и курсов. 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 
обучения в 9 классе. 

 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 
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источникахввидетаблиц,диаграмм,графиков,представлятьданныеввидетаблиц, диаграмм, 
графиков. 

 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а  такжес использованием 

комбинаторных правил и методов. 
 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 
числе средние значения и меры рассеивания. 

 

Находитьчастотызначенийичастотысобытия,втомчислепользуясьрезультатами 
проведённых измерений и наблюдений. 

 

Находитьвероятностислучайныхсобытийвизученныхопытах,втомчислевопытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в 

сериях испытаний Бернулли. 
 

Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределении вероятностей. 
 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 
случайной изменчивости и о роли закона больших чиселв природе и обществе. 

 

 Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметныхи предметных образовательных 

результатов освоения учебного предмета. 
 

 Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикехарактеризуются: 
 

1) патриотическоевоспитание: 
 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других наукахи прикладных 

сферах; 
 

2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 
 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовоевоспитание: 
 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознаннымвыборомипостроениеминдивидуальнойтраекторииобразованияижизненных 

плановс учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематических 
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объектов,задач,решений,рассуждений,умениювидетьматематическиезакономерностив 
искусстве; 

 

5) 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 развитияи 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математикии математической 

культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 
 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи эмоционального 
благополучия: 

 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
 

7) экологическоевоспитание: 
 

ориентацией на применение математических знаний для решения задачв области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценкиих возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяу других 
людей,приобретатьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенциииз опыта 
других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 
дефициты собственных знаний и компетентностей, планироватьсвоё развитие; 

 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решенияи 

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

 Врезультатеосвоенияпрограммыпоматематикенауровнеосновногообщего 

образования у обучающегося будут сформированы  метапредметные  результаты, 

характеризующиеся овладением  универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 
 

 Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира, применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 
 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 
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действиякакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 
 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основаниядля обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительныеи 
отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречияв фактах, 
данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критериидля выявления 
закономерностей и противоречий; 

 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивныхи индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 

разбирать доказательства математических утверждений (прямыеи от противного), 

проводитьсамостоятельнонесложныедоказательстваматематическихфактов,выстраивать 

аргументацию, приводить примерыи контрпримеры, обосновывать собственные 

рассуждения; 
 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания,формулировать 
вопросы,фиксирующиепротиворечие,проблему,самостоятельноустанавливатьискомоеи 

данное, формировать гипотезу, аргументироватьсвою позицию, мнение; 
 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 
небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 
 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений; 

 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак 
часть универсальных познавательных учебных действий: 

 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 
решения задачи; 

 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 
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выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
 

 Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 
сформированность социальных навыков обучающихся. 

 

 У обучающегося будут сформированы умения общениякак часть 
универсальных коммуникативных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиямии целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устныхи письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам; 
 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 
самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей 
аудитории. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясотрудничествакакчасть 
универсальных коммуникативных учебных действий: 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении учебных математических задач; 

 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесси результат работы, 

обобщать мнения нескольких человек; 
 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
 

 Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасть 
универсальных регулятивных учебных действий: 

 

самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 
способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчасть 
универсальных регулятивных учебных действий: 

 

владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаирезультатарешения 
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математическойзадачи; 
 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 
выявленных трудностей; 

 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной целии условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 
 

 Предметныерезультаты освоения программыпо математикепредставленыпо 
годам обучения в рамках отдельных учебных курсов:в 5–6 классах – курса «Математика», 

в 7–9 классах – курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 
 

 Федеральная рабочая программа учебного курса «Математика»в 5–6 классах 
(далее соответственно – программа учебного курса «Математика», учебный курс). 

 

 
 

 
вень). 

5. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика»(базовыйуро 

 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Информатика»(базовый уровень)(предметная область «Математика и информатика») 

(далее соответственно – программа по информатике, информатика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по информатике. 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Программа по информатике на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО,а также 

федеральной рабочей программы воспитания. 
 

 Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики на базовом 

уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам. 
 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числедля 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 
 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных 
программ, тематического планирования курса учителем. 

 

 Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 
являются: 

 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки информатики, достижениям научно-технического прогрессаи 
общественной практики, за счёт развития представлений об информациикак о важнейшем 
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стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли 

информационных процессов, информационных ресурсови информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 
 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельностив современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на 

более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, 

определять шаги для достижения результата и так далее; 
 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых 

средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 
 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информациис учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремленияк продолжению 

образования в области информационных технологийи созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 
 

 Информатикавосновномобщемобразованииотражает: 
 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 
 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 
технологии, управление и социальную сферу; 

 

междисциплинарныйхарактеринформатикии информационнойдеятельности. 
 

 Изучение информатики оказывает существенное влияниена формирование 

мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принципов функционирования и использования информационных технологий как 

необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, 

находят применениекак в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование 

метапредметныхи личностных результатов обучения. 
 

 Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформироватьу 
обучающихся: 

 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 
окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 
 

знания,уменияинавыкиграмотнойпостановкизадач,возникающихвпрактической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыки 
формализованного описания поставленных задач; 
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базовые знания об информационном моделировании, в том числео математическом 
моделировании; 

 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знаниядля 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 
 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на 
одном из языков программирования высокого уровня; 

 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их 

помощью практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и 

права, основами информационной безопасности; 
 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задачс 

помощьюинформационныхтехнологий,применятьполученныерезультатывпрактической 

деятельности. 
 

 Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного предметав виде 

следующих четырёх тематических разделов: 

цифроваяграмотность; 

теоретическиеосновыинформатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения информатикина базовом 
уровне,–102часа:в7классе–34часа(1часвнеделю),в8классе–34часа(1часвнеделю), в 9 классе 

– 34 часа (1 час в неделю). 
 

 Содержаниеобученияв7классе. 
 

 Цифроваяграмотность. 

 Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных. Компьютер–

универсальноевычислительноеустройство,работающеепопрограмме. 

Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, 

суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 
 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 
долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 
устройств, средства биометрической аутентификации. 

 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 
компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

 

Параллельныевычисления. 

Персональныйкомпьютер.Процессориегохарактеристики(тактоваячастота, 
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Символ.Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языкови алфавитов. 

 

 

разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства вводаи вывода. 

Объёмхранимыхданных(оперативнаяпамятькомпьютера,жёсткийитвердотельныйдиск, 

постоянная память смартфона) и скорость доступадля различных видов носителей. 
 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 
 

 Программыиданные. 
 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана 

программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное 

программное обеспечение. 
 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя 

файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами 

операционной системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление 

файловипапок(каталогов).Типыфайлов.Свойствафайлов.Характерныеразмерыфайлов 

различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, 

видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ- 

архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы.Программыдлязащитыот 

вирусов. 
 

 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, полученнойиз 

Интернета. 
 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 
 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работев 

Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 
 

 Теоретическиеосновыинформатики. 
 

 Информацияиинформационныепроцессы. 

Информация–одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком,и 
информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

 

Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовс 

помощью дискретных данных. 
 

Информационныепроцессы–процессы,связанныесхранением,преобразованиеми 
передачей данных. 

 

 Представлениеинформации 
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Вставкаизображенийвтекстовыедокументы.Обтеканиеизображенийтекстом. 

 

 

Естественныеиформальныеязыки.Алфавиттекстовнарусскомязыке.Двоичныйалфавит. 

Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном 

алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов 

фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 
 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите, кодовая таблица, декодирование. 
 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 
 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количества 

информации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. 

Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 
 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 
 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 

использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 
 

Искажениеинформацииприпередаче. 
 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 
непрерывных данных. 

 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования. 

Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 
 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 
 

Оценка количественных параметров, связанных с представлениеми хранением 
звуковых файлов. 

 

 Информационныетехнологии. 
 

 Текстовыедокументы. 
 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 
символ). 

 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактированияи форматирования 

текстов. Правиланаборатекста.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. 
 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые 

списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 
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Включениевтекстовыйдокументдиаграмм,формул,нумерациистраниц,колонтитулов, 
ссылок и других элементов. 

 

Проверкаправописания.Расстановкапереносов.Голосовойвводтекста.Оптическое 
распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для 

обработки текста. 
 

 Компьютернаяграфика. 
 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 
графических примитивов. 

 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркостии контрастности. 
 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами 

текстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторных 
рисунков в документы. 

 

 Мультимедийныепрезентации. 
 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 
изображений. Работа с несколькими слайдами. 

 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 
 

 Содержаниеобученияв8классе. 
 

 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 1024в 

двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чиселиз 

восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная 

система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, 

восьмеричную и десятичную системы и обратно. 
 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 
 

 Элементыматематическойлогики. 
 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и 
составныевысказывания.Логическиеоперации:«и»(конъюнкция,логическоеумножение), 

«или» (дизъюнкция, логическое сложение),«не» (логическое отрицание). Приоритет 

логических операций. Определение истинности составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические 
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выражения.Правилазаписилогическихвыражений.Построениетаблицистинности 
логических выражений. 

 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 
 

 Алгоритмыипрограммирование. 
 

 Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 
 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. 
 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в видеблок-схемы, 
программа). 

 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 
Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 
 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнениеи невыполнение 
условия (истинность и ложность высказывания). Простыеи составные условия. 

 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений,с условием 
выполнения, с переменной цикла. 

 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящегок требуемому 

результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с 

использованиемцикловиветвленийдляуправленияформальнымиисполнителями,такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 
 

 Языкпрограммирования. 
 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык). 

 

Системапрограммирования:редактортекстапрограмм,транслятор,отладчик. 

Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычисления. 

Операциисцелымичислами:целочисленноеделение,остатокотделения. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёхи четырёх чисел. 

Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 
 

Диалоговаяотладкапрограмм:пошаговоевыполнение,просмотрзначенийвеличин, 
отладочный вывод, выбор точки останова. 

 

Циклсусловием.АлгоритмЕвклидадлянахождениянаибольшегообщегоделителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числав позиционной системе с 
основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 
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Цикл спеременной. Алгоритмыпроверки делимостиодного целого числанадругое, 
проверки натурального числа на простоту. 

 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 
Посимвольнаяобработкастрок.Подсчётчастотыпоявлениясимволавстроке.Встроенные 

функции для обработки строк. 
 

 Анализалгоритмов. 
 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 
 

 Содержаниеобученияв9классе. 
 

 Цифроваяграмотность. 
 

 ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней. 
 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие 

данные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей). 
 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности 

при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной 

аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасные стратегии 

поведения в Интернете. Предупреждение вовлеченияв деструктивные и криминальные 

формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

 Работавинформационномпространстве. 
 

Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, 

расписания и другие), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения 

идругиеслужбы.Сервисыгосударственныхуслуг.Облачныехранилищаданных.Средства 

совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб- 

сервис: онлайновые текстовыеи графические редакторы, среды разработки программ. 
 

 Теоретическиеосновыинформатики. 
 

 Моделированиекакметодпознания. 
 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные(натурные)иинформационныемодели.Непрерывныеидискретныемодели. 

Имитационные модели. Игровые модели. Оценка соответствия модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 
 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина 
(вес)ребра.Весоваяматрицаграфа.Длинапутимеждувершинамиграфа.Поиск 
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оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Вычисление количества путейв 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) описания объекта. 

 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 
 

 Алгоритмыипрограммирование. 
 

 Разработкаалгоритмовипрограмм. 
 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программс 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и 

другими. 
 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составлениеи 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 значенияв массиве, подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих заданному условию, нахождение минимального (максимального) 

элемента массива. Сортировка массива. 
 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 
последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

 

 Управление. 
 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков 
(касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной 

связивсистемах управлениятехническимиустройствамиспомощьюдатчиков,втомчисле в 
робототехнике. 

 

Примерыроботизированныхсистем(системауправлениядвижениемвтранспортной 
системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и другие системы). 
 

 Информационныетехнологии. 
 

 Электронныетаблицы. 
 

Понятиеобэлектронныхтаблицах.Типыданныхвячейкахэлектроннойтаблицы. 
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Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функциидля поиска максимума, 

минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном 

диапазоне.Построениедиаграмм(гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). 

Выбор типа диаграммы. 
 

Преобразованиеформулприкопировании.Относительная, абсолютнаяи смешанная 

адресация. 
 

Условныевычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, 
отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное 

моделирование в электронных таблицах. 

 Информационныетехнологиивсовременномобществе. 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона. 

Открытыеобразовательныересурсы. 
 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб- 

дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 

программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 
 

 Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного общего 
образования. 

 

 Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено 
на достижение обучающимися личностных, метапредметныхи предметных результатов 
освоения содержания учебного предмета. 

 

 Личностныерезультаты имеют направленность на решениезадач воспитания, 
развития и социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

 

1) патриотическоговоспитания: 
 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческомуи научному 

наследию, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, 

владение достоверной информацией о передовых мировыхи отечественных достижениях в 

области информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества; 
 

2) духовно-нравственноговоспитания: 
 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведениеи поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков, активное неприятие асоциальных поступков,в том числе в Интернете; 
 

3) гражданскоговоспитания: 
 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношенийв 

коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразной 
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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 нормс учётом осознания последствий поступков; 
 

4) ценностейнаучногопознания: 
 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую 

основу для понимания сущности научной картины мира; 
 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 
самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обученияв дальнейшем; 

 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установкана 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными 

средствамиинформационныхтехнологий,атакжеумениясамостоятельноопределятьцели 

своегообучения,ставить иформулироватьдля себяновыезадачи в учёбеипознавательной 

деятельности, развивать мотивыи интересы своей познавательной деятельности; 

5) формированиякультурыздоровья: 

осознаниеценностижизни,ответственноеотношениексвоемуздоровью,установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований 
безопасной эксплуатации средств информационныхи коммуникационных технологий; 

 

6) трудовоговоспитания: 
 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированиеми информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 
 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияи 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,втом 

числе с учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 
 

8) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 
 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного 
поведения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,втомчислесуществующихв 
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виртуальномпространстве. 
 

 Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями – познавательными, 
коммуникативными, регулятивными. 

 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 
 

1) базовыелогическиедействия: 
 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критериидля классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить 

умозаключения (индуктивные, дедуктивныеи по аналогии) и выводы; 
 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенных 

критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 
 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальными 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, событийи их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 
их развитии в новых условиях и контекстах. 

 

3) работасинформацией: 
 

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

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданных 
критериев; 

 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии 

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиих 

комбинациями; 
 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
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 Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 
 

1) общение: 
 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентациии 

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

использованием иллюстративных материалов. 
 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 
 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 
 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации, коллективно строить действияпо её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы; 
 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлениюи координируя свои действия с 
другими членами команды; 

 

оценивать качество своего вклада вобщий информационный продуктпо критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 

 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 
 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное 

принятиерешений,принятиерешенийвгруппе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсови собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знанийоб изучаемом 
объекте; 

 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность 
за решение. 
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2) самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивноев 
произошедшей ситуации; 

 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 
 

3) эмоциональныйинтеллект: 
 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 
 

4) принятиесебяидругих: 
 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информации. 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикенауровне 
основного общего образования. 

 Кконцуобученияв7классеуобучающегосябудутсформированы умения: 

пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс», 

«обработкаинформации»,«хранение информации»,«передачаинформации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 
пониманиеосновныхпринциповкодированияинформацииразличнойприроды(текстовой, 
графической, аудио); 

 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 

единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 
 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлови 
видеофайлов; 

 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 

сравнивать их количественные характеристики; 
 

выделятьосновныеэтапывисторииипониматьтенденцииразвитиякомпьютерови 
программного обеспечения; 

 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная 
память, устройства ввода-вывода); 
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соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемымис его помощью; 
 

ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записыватьполное 

имяфайла(каталога),путькфайлу(каталогу)поимеющемусяописаниюфайловой 
структурынекоторогоинформационногоносителя); 

 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графическогоинтерфейса,аименно:создавать,копировать,перемещать,переименовывать, 
удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 

 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 
иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам,по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для 

личности и общества распространения вредоносной информации,в том числе 

экстремистского и террористического характера; 
 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые 

нормы информационной этики и права при работе с приложениямина любых устройствах 

и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведенияв сети; 
 

применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

 К концуобучения в 8 классе уобучающегося будут сформированы умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системамисчисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 
системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над 
ними; 

 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 
выражение»; 

 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений,если известны значения 

истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; 
 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речии в информатике; 
 

описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,втомчислеввиде блок- 

схемы; 
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составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмыс 
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 разработкепрограмм логические значения,операциии выражения с 

ними; 
 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять,какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 
 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклови ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числана другое, проверку натурального 

числа на простоту, выделения цифриз натурального числа. 

 Кконцуобученияв9классеуобучающегосябудутсформированыумения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручнуюи на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклови вспомогательныхалгоритмов 
для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов,суммыиликоличестваэлементовсзаданнымисвойствами)наодномизязыков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 
 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, 

оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования; 
 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевойи иерархической 
структуры, находить кратчайший путь в графе; 

 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 

 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; 
 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётовс 

использованиемвстроенныхарифметическихфункций(суммированиеиподсчётзначений, 

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; 
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использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные 

сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовыеи графические 

редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 
 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 
государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебнойи 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 субъектови ресурсов, опасность 

вредоносного кода); 
 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающихв 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 
 

 
 

6. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История». 
 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(предметная 

область «Общественно-научныепредметы»)(далеесоответственно–программапо 

истории,история)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемые 
результаты освоения программы по истории. 

 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Программаучебногопредмета«История»разработанасцельюоказания 

методическойпомощиучителюисториивсозданиирабочейпрограммыпоучебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 
обучения. 

 

 Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей 
стратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета 

«История»,устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматривает 
распределениеегопоклассамиструктурированиеегопоразделамитемам курса. 

 

 Местоучебногопредмета«История»всистемеосновногообщегообразования 

определяетсяегопознавательнымимировоззренческимзначением,воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственногоопыта.Онаслужитважнымресурсомсамоидентификацииличностив 

окружающемсоциуме,культурнойсредеотуровнясемьидоуровнясвоейстраныимирав целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 
 

 Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеиразвитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификациии определению своих 

ценностныхориентировнаосновеосмысленияиосвоенияисторическогоопытасвоей 

страныичеловечествавцелом,активноитворческиприменяющегоисторическиезнания 
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и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

пониманиеместаиролисовременнойРоссиивмире,важностивкладакаждогоеенарода, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношениюк прошлому и настоящему Отечества. 
 

 Задачамиизученияисторииявляются: 
 

формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 

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

 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания,согласияимирамеждулюдьмиинародами,вдухедемократических 

ценностей современного общества; 
 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюсяв различных 

источникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма,в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 
 

формированиеуобучающихсяуменийприменятьисторическиезнаниявучебнойи 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональномобществе. 
 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияистории,–340,в5–9классахпо 2 

часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 17 
часов на изучение модуля «Введение в новейшую историю России». 

 

 Последовательностьизучениятемврамкахпрограммыпоисториивпределах 
одного класса может варьироваться. 

 

 

Таблица1 

 

 

Структураипоследовательностьизучениякурсовврамкахучебногопредмета «История» 
 

 

 

 

Класс 

 

Курсыврамкахучебногопредмета«История» 
Примерное 

количество 

учебныхчасов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 
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6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 

23 
 

45 

7 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.КонецXV—XVII вв. 
 

ИсторияРоссии.РоссиявXVI—XVIIвв.:отвеликогокняжества к 

царству 

23 

 

 

45 

8 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XVIIIв.История 
России.РоссиявконцеXVII—XVIIIвв.:отцарствакимперии 

23 
 

45 

9 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XIX—началоХХ в. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX—началеХХ в. 

 

 
68 

9 Модуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии» 17 

 

 
 

 Содержаниеобученияв5 классе. 
 

 ИсторияДревнегомира. 
 

Введение.Чтоизучаетистория.Источникиисторическихзнаний.Специальные 
(вспомогательные)историческиедисциплины.Историческаяхронология(счетлет«дон. э.» и 
«н. э.»). Историческая карта. 

 

 Первобытность. 
 

Происхождение,расселениеиэволюциядревнейшегочеловека.Условияжизниизанятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство.Присваивающеехозяйство.Родиродовыеотношения. 
 

Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Появление 

ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к 

соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство первобытных людей. 
 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 
 

 Древниймир. 
 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 
 

 ДревнийВосток. 
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Понятие«ДревнийВосток».Картадревневосточногомира. 
 

 ДревнийЕгипет. 
 

ПриродаЕгипта.Условияжизниизанятиядревнихегиптян.Возникновение 

государственнойвласти.ОбъединениеЕгипта.Управлениегосударством(фараон, 

вельможи,чиновники).Положениеиповинностинаселения.Развитиеземледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательныепоходы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 
 

Религиозныеверованияегиптян.БогиДревнегоЕгипта.Храмыижрецы.Пирамидыи 

гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, 

математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. 

Шампольона.ИскусствоДревнегоЕгипта(архитектура,рельефы,фрески). 
 

 ДревниецивилизацииМесопотамии. 
 

ПриродныеусловияМесопотамии(Междуречья).Занятиянаселения.Древнейшиегорода- 
государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 
 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.Культурныесокровища 

Ниневии. Гибель империи. 
 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 
 

 ВосточноеСредиземноморьевдревности. 
 

Природныеусловия,ихвлияниеназанятияжителей.Финикия:развитиеремесёл, 

караваннойиморскойторговли.Города-государства.Финикийскаяколонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и её население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 
 

 Персидскаядержава. 
 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,ДарийI. 
Расширение территории державы. Государственное устройство. Центри сатрапии, 
управление империей. Религия персов. 

 

 ДревняяИндия. 
 

Природныеусловия ДревнейИндии.Занятиянаселения. Древнейшиегорода-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 
устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновениеи распространениебуддизма. КультурноенаследиеДревнейИндии(эпоси 
литература, художественная культура, научное познание). 

 

 ДревнийКитай. 
 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения.Древнейшиецарства.Созданиеобъединеннойимперии.ЦиньШихуанди. 
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ВозведениеВеликойКитайскойстены.ПравлениединастииХань.Жизньвимперии: 
правителииподданные,положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремесёли 

торговли.Великийшёлковыйпуть.Религиозно-философскиеучения.Конфуций.Научные 
знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

 

 ДревняяГреция.Эллинизм. 
 

 ДревнейшаяГреция. 
 

ПриродныеусловияДревнейГреции.Занятиянаселения.Древнейшиегосударствана Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, 

Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племён. Поэмы Гомера 

«Илиада»,«Одиссея». 

 Греческиеполисы. 
 

Подъёмхозяйственнойжизнипосле«тёмныхвеков».Развитиеземледелияиремесла. 
Становление полисов, их политическое устройство. Аристократияи демос. Великая 
греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена,их значение. 
Спарта:основныегруппынаселения,политическоеустройство.Организациявоенного дела. 

Спартанское воспитание. 
 

Греко-персидскиевойны.Причинывойн.ПоходыперсовнаГрецию.БитваприМарафоне, 

еёзначение.Усилениеафинскогомогущества;Фемистокл.БитваприФермопилах.Захват 

персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги 

греко-персидских войн. 
 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитиерабовладения.Пелопоннесскаявойна:причины,участники,итоги.Упадок Эллады. 
 

 КультураДревнейГреции. 
 

Религиядревнихгреков;пантеонбогов.Храмыижрецы.Развитиенаук.Греческая 

философия.Школаиобразование.Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 

состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 
 

 Македонскиезавоевания.Эллинизм. 
 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македониинад греческими 

полисами.Коринфскийсоюз.АлександрМакедонскийиегозавоеваниянаВостоке.Распад 

державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская. 
 

 ДревнийРим. 
 

 ВозникновениеРимскогогосударства. 
 

ПриродаинаселениеАпеннинскогополуостровавдревности.Этрусскиегорода- государства. 
Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республикаримскихграждан.Патрициииплебеи.Управлениеизаконы.Римскоевойско. 
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Верованиядревнихримлян.Боги.Жрецы.ЗавоеваниеРимомИталии. 
 

 РимскиезавоеваниявСредиземноморье. 
 

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

 ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 

Подъёмсельскогохозяйства.Латифундии.Рабство.Борьбазааграрнуюреформу. 

ДеятельностьбратьевГракхов:проектыреформ,мероприятия,итоги.Гражданскаявойна и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 

войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

 РасцветипадениеРимскойимперии. 
 

Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгуст.ИмператорыРима:завоевателии 
правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. 

Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновениеи распространение 

христианства.ИмператорКонстантинI,переносстолицывКонстантинополь.Разделение 

Римской империи на Западную и Восточную части. 
 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимской империи. 
 

 КультураДревнегоРима. 
 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство.Цицерон.Развитиенаук. 
Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

 

 Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

 Содержаниеобученияв6 классе. 
 

 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 
 

 Введение. 
 

Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 
 

 НародыЕвропывраннееСредневековье. 
 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франкамиГаллии.Хлодвиг.Усилениекоролевскойвласти.Салическаяправда.Принятие 

франками христианства. 
 

ФранкскоегосударствовVIII‒IXвв.Усилениевластимайордомов.КарлМартеллиего военная 
реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причиныи значение. 
 

ОбразованиегосударстввоФранции,Германии,Италии.СвященнаяРимскаяимперия. 
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БританияиИрландиявраннееСредневековье.Норманны:общественныйстрой, 
завоевания.Ранниеславянскиегосударства.ВозникновениеВенгерскогокоролевства. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

 

 ВизантийскаяимпериявVI‒ХIвв. 
 

Территория, население империиромеев.Византийскиеимператоры;Юстиниан. 
Кодификациязаконов.ВнешняяполитикаВизантии.Византияиславяне.Власть 

императораицерковь.Церковныесоборы.КультураВизантии.Образованиеикнижное дело. 
Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

 

 АрабывVI‒ХIвв. 
 

ПриродныеусловияАравийскогополуострова.Основныезанятияарабов.Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. 

Коран.Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцветираспад.Культураисламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. 

Архитектура. 

 Средневековоеевропейскоеобщество. 
 

Аграрноепроизводство.Натуральноехозяйство.Феодальноеземлевладение.Знатьи 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 

Крестьянство:зависимостьотсеньора,повинности,условияжизни.Крестьянскаяобщина. 
 

Города‒центрыремесла,торговли,культуры.Населениегородов.Цехиигильдии. 
Городскоеуправление.Борьбагородовзасамоуправление.Средневековыегорода- 

республики.Развитиеторговли.Ярмарки.ТорговыепутивСредиземноморьеинаБалтике. 
Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправославие.Борьбапап за 
независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследованиееретиков. 

 ГосударстваЕвропывХII‒ХVвв. 
 

УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы.Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя 

война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII‒ХV вв. Польско-литовское 

государство в XIV‒XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейскомполуострове.ИтальянскиегосударствавXII‒XVвв.Развитиеэкономикив 

европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных 

противоречийвХIVв.(Жакерия,восстаниеУотаТайлера).ГуситскоедвижениевЧехии. 
 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавХII‒ХVвв.Экспансиятурок-османов. 

Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 
 

 КультурасредневековойЕвропы. 
 

Представлениясредневековогочеловекаомире.Месторелигиивжизничеловекаи общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековыйэпос.Рыцарскаялитература.Городскойикрестьянскийфольклор. 

Романскийиготическийстиливхудожественнойкультуре.Развитиезнанийоприродеи 
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человеке.Гуманизм.РаннееВозрождение:художникииихтворения.Изобретение 
европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

 

 СтраныВостокавСредниевека. 
 

Османскаяимперия:завоеваниятурок-османов(Балканы,падениеВизантии),управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков, управлениеподчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века: образование государства, власть императоров и управление 

сёгунов.Индия:раздробленностьиндийскихкняжеств,вторжениемусульман,Делийский 

султанат. 
 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 
 

 ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека. 
 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования, культура. 
Появление европейских завоевателей. 

 

 Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

 ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству. 
 

 Введение. 
 

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. 
Источники по истории России. 

 

 Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности.Восточная 
Европа в середине I тыс. н. э. 

 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Палеолитическоеискусство.Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности переходаот присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелияи скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпохубронзы и раннем железном 

веке.Степьиеёрольвраспространениикультурныхвзаимовлияний.Появлениепервогов мире 

колёсного транспорта. 
 

Народы, проживавшие на этой территории до середины Iтыс. до н. э. Скифыи скифская 

культура.Античныегорода-государстваСеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство. 
Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросославянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви ‒ 

восточных,западныхиюжных.СлавянскиеобщностиВосточнойЕвропы.Ихсоседи‒ 

балтыифинно-угры.Хозяйствовосточныхславян,ихобщественныйстройиполитическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 
 

СтраныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока,Тюркскийкаганат, 
Хазарский каганат, Волжская Булгария. 
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 РусьвIX‒началеXIIв. 
 

 ОбразованиегосударстваРусь.Историческиеусловияскладываниярусской 
государственности:природно-климатическийфакториполитическиепроцессывЕвропев 
конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

 

ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиягосударства. 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западнойи Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь вмеждународной торговле. Путь «из 

варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 
 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 
 

 РусьвконцеX‒началеXIIв.ТерриторияинаселениегосударстваРусь(Русская 

земля). Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, 

волости.Органывласти:князь,посадник,тысяцкий,вече.Внутриполитическоеразвитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах.ВладимирМономах.Русскаяцерковь. 

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке. 

Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.Купцы. 

Категориирядовогоизависимогонаселения.Древнерусскоеправо:РусскаяПравда, церковные 

уставы. 
 

Русьвсоциально-политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународные 
связи: отношения с Византией, печенегами, половцами(Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной,ЗападнойиСевернойЕвропы.ХерсонесвкультурныхконтактахРусии Византии. 
 

 Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. 
Картинамирасредневековогочеловека.Повседневнаяжизнь,сельскийигородскойбыт. 
Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарьи хронология. 

 

КультураРуси.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-мефодиевская 
традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

 

«Новгородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появлениедревнерусской 
литературы.«СловооЗаконеиБлагодати».Произведениялетописногожанра. «Повесть 

временныхлет».Первыерусскиежития.ПроизведенияВладимираМономаха.Иконопись. 
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 
оружие. 

 

 РусьвсерединеXII‒началеXIIIв. 
 

Формированиесистемыземель‒самостоятельныхгосударств.Важнейшиеземли, 
управляемыеветвямикняжескогородаРюриковичей:Черниговская,Смоленская, 
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Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская.Эволюцияобщественногострояиправа;внешняяполитикарусских 

земель. 
 

Формированиерегиональныхцентровкультуры:летописаниеипамятникилитературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Словоо полку Игореве». 

БелокаменныехрамыСеверо-ВосточнойРуси:УспенскийсоборвоВладимире,церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 
 

 РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII‒XIVв. 
 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисханаи его потомков. Походы 

БатыянаВосточнуюЕвропу.ВозникновениеЗолотойОрды.Судьбырусскихземельпосле 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго). 
 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключениев его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

ПолитическийстройНовгородаиПскова.Рольвечеикнязя.НовгородинемецкаяГанза. 
 

ОрденыкрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.Александр Невский. 

Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великоекняжениеВладимирское.ПротивостояниеТверииМосквы.Усиление Московского 
княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 
 

ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву.РольПравославнойцерквивордынский период 

русской истории. Святитель Алексий Московскийи преподобный Сергий Радонежский. 
 

 НародыигосударствастепнойзоныВосточной ЕвропыиСибиривXIII‒XVвв. 
ЗолотаяОрда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Городаикочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государстваво второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. 
 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 
ханство.Астраханскоеханство.НогайскаяОрда.Крымскоеханство.Касимовскоеханство. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и другие) и их роль в системе торговыхи политических связей Руси с Западом и 
Востоком. 

 

 Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в 

Евразиивсвязисзавершениеммонгольскихзавоеваний.Культурноевзаимодействие 

цивилизаций.Межкультурныесвязиикоммуникации(взаимодействиеивзаимовлияние 

русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы 

Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

 ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 
 

БорьбазарусскиеземлимеждуЛитовскимиМосковскимгосударствами.Объединение 
русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 
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отношениясМосквой,Ливонскиморденом,Ганзой,ВеликимкняжествомЛитовским. 

ПадениеВизантиииростцерковно-политическойролиМосквывправославноммире. 

Теория«Москва‒третийРим».ИванIII.ПрисоединениеНовгородаиТвери.Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

ПринятиеобщерусскогоСудебника.Формированиеаппарата управленияединого 

государства.Переменывустройстведворавеликогокнязя:новаягосударственная 

символика;царскийтитулирегалии;дворцовоеицерковноестроительство.Московский 

Кремль. 
 

Культурноепространство.Изменениявосприятиямира.Сакрализациявеликокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковнаяборьба(иосифлянеинестяжатели).Ереси.ГеннадиевскаяБиблия. 
РазвитиекультурыединогоРусскогогосударства.Летописание:общерусскоеи 
региональное.Житийнаялитература.«Хожениезатриморя»АфанасияНикитина. 

Архитектура.Русскаяиконакакфеноменмировогоискусства.6.4.2.7.Нашкрайс 
древнейшихвремендоконцаXVв.Материалпоисториисвоегокраяпривлекаетсяпри 
рассмотрении ключевых событийи процессов отечественной истории. 

 

6.4.2.8.Обобщение. 
 

 Содержаниеобученияв7классе. 
 

 Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV‒XVIIв. 
 

 Введение. 
 

Понятие«Новоевремя».ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНового времени. 
 

 Великиегеографическиеоткрытия. 
 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в 

страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко 

даГамойморскогопутивИндию.КругосветноеплаваниеМагеллана.ПлаванияТасманаи 

открытие Австралии. Завоевания конкистадоровв Центральной и Южной Америке (Ф. 

Кортес,Ф.Писарро).ЕвропейцывСевернойАмерике.Поискисеверо-восточного морского 

пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные 

последствияВеликихгеографическихоткрытийконцаXV‒XVIв. 
 

 ИзменениявевропейскомобществевXVI‒XVIIвв. 
 

Развитиетехники,горногодела,производстваметаллов.Появлениемануфактур. 

Возникновение капиталистическихотношений.Распространениенаемноготрудав 
деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 

общества,появлениеновыхсоциальныхгрупп.Повседневнаяжизньобитателейгородови 

деревень. 

 РеформацияиконтрреформациявЕвропе. 
 

ПричиныРеформации.Начало Реформации вГермании;М. Лютер.Развертывание 

Реформации иКрестьянская войнавГермании.Распространение протестантизмав 

Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против 

реформационногодвижения.Контрреформация.Инквизиция. 



209 
 

 

 ГосударстваЕвропывXVI‒XVIIвв. 
 

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодолениераздробленности.Борьбаза 
колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

 

Испанияподвластьюпотомковкатолическихкоролей.Внутренняяивнешняяполитика 
испанских Габсбургов. Национально-освободительное движениев Нидерландах: цели, 
участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

 

Франция:путькабсолютизму.Королевскаявластьицентрализацияуправлениястраной. 

Католики и гугеноты. Религиозные войны.Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик 
XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

 

Англия.Развитиекапиталистическогопредпринимательствав городахидеревнях. 
Огораживания.УкреплениекоролевскойвластиприТюдорах.ГенрихVIIIикоролевская 
реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

РеставрацияСтюартов.Славнаяреволюция.Становлениеанглийскойпарламентской 

монархии. 
 

СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропы.Вмиреимперийивнеего. Германские 

государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 

ОбразованиеРечиПосполитой. 
 

 МеждународныеотношениявXVI‒XVIIвв. 
 

Борьбазапервенство,военныеконфликтымеждуевропейскими державами. 
Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господствена 

торговыхпутях.ПротивостояниеосманскойэкспансиивЕвропе.Образованиедержавы 

австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 
 

 ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя. 
 

Высокое ВозрождениевИталии:художники иихпроизведения. СеверноеВозрождение. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес,У. Шекспир. Стили 
художественнойкультуры(барокко,классицизм).Французскийтеатрэпохиклассицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиесяучёныеиихоткрытия(Н.Коперник,И.Ньютон).Утверждение 

рационализма. 

 СтраныВостокавXVI‒XVIIвв. 
 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель.Управлениемногонациональнойимперией.Османскаяармия.Индияпри 

ВеликихМоголах.Началопроникновенияевропейцев.Ост-Индскиекомпании.Китайв эпоху 

Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской 

династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сёгуната Токугава, 

укрепление централизованного государства. 
 

«Закрытие»страныдляиноземцев.КультураиискусствостранВостокавXVI‒XVIIвв. 
 

 Обобщение. 



210 
 

 

ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 
 

 ИсторияРоссии.РоссиявXVI‒XVIIвв.:отВеликогокняжествак царству. 
 

 РоссиявXVIв. 
 

 Завершениеобъединениярусскихземель.КняжениеВасилияIII.Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанскойземель.Отмираниеудельнойсистемы.Укреплениевеликокняжескойвласти. 

Внешняя политика Московского княжествав первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношенияс Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 
 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказных 
учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество.Местноеуправление:наместникииволостели,системакормлений. 

Государство и церковь. 

 ЦарствованиеИванаIV.РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельных 

князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 
 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губная реформа. 
Московское восстание 1547 г. Ереси. 

 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»:её состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавыйсобор.Земскаяреформа‒формированиеоргановместногосамоуправления. 
 

Внешняя политика России в XVIв. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

НижнегоПоволжьявсоставРоссийскогогосударства.ВойнысКрымскимханством.Битва при 

Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. 

ЛиквидацияЛивонскогоордена.ПричиныирезультатыпораженияРоссиивЛивонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

РоссииЗападнойСибири. 
 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыелюди. 

ФормированиеГосударевадвораи«служилыхгородов».Торгово-ремесленноенаселение 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указо «заповедных летах». 

Формированиевольногоказачества. 

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства.Финно-угорскиенароды. 

НародыПоволжьяпослеприсоединениякРоссии.Служилыетатары.Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское 

духовенство. 
 

Опричнина,дискуссияоеёпричинахихарактере.Опричныйтеррор.РазгромНовгородаи 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

ПротиворечивостьличностиИванаГрозного.Результатыиценапреобразований. 
 

 РоссиявконцеXVIв.ЦарьФёдорИванович. Борьбазавластьвбоярском 

окружении.ПравлениеБорисаГодунова.Учреждениепатриаршества.Тявзинскиймирный 
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договорсоШвецией:восстановлениепозицийРоссиивПрибалтике.Противостояниес 

Крымскимханством.Строительствороссийскихкрепостейизасечныхчерт.Продолжение 
закрепощения крестьянства: Указоб «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 
 

 СмутавРоссии. 
 

 Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г.и избрание на 
царствоБорисаГодунова.ПолитикаБорисаГодуновавотношениибоярства.Голод1601- 
1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

 

 Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство.ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийство 

самозванца. 
 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризисавгражданскуювойну.ЛжедмитрийII.ВторжениенатерриториюРоссиипольско- 

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице- 

Сергиевамонастыря.ВыборгскийдоговормеждуРоссиейиШвецией.ПоходвойскаМ.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагардии распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластикСемибоярщине.Договоробизбраниина 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву.Подъёмнационально-освободительногодвижения.ПатриархГермоген. 

Московскоевосстание1611г.исожжениегородаоккупантами.Первоеивтороеземские 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 
 

 ОкончаниеСмуты.Земскийсобор1613г.иегорольвукреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Борьбас 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мирсо Швецией: 

утрата выхода к Балтийскомуморю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

принцаВладиславанаМоскву.ЗаключениеДеулинскогоперемириясРечьюПосполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. 

 РоссиявXVIIв. 
 

 Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича. 

Восстановлениеэкономическогопотенциаластраны.Продолжениезакрепощения 
крестьян.Земскиесоборы.РольпатриархаФиларетав управлениигосударством. 

 

ЦарьАлексейМихайлович.Укреплениесамодержавия.ОслаблениеролиБоярскойдумыв 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводскойвластивуездахипостепеннаяликвидацияземскогосамоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 

Милославского:итогиегодеятельности.ПатриархНикон,егоконфликтсцарской 

властью.РасколвЦеркви.ПротопопАввакум,формированиерелигиознойтрадиции 

старообрядчества.ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.Налоговая(податная) 
реформа. 

 

 ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 
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регионовРоссийскогогосударства.ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торговляс 
европейскими странами и Востоком. 

 

 Социальная структура российского общества. Государевдвор, служилый город, 

духовенство,торговыелюди,посадскоенаселение,стрельцы,служилыеиноземцы,казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершениеоформлениякрепостногоправаитерриторияегораспространения.Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 
 

 Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

со странамиЕвропыи АзиипослеСмуты. Смоленская война.Поляновскиймир.Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контактыс Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого.Переяславскаярада.ВхождениеземельВойскаЗапорожскоговсостав России. 

Война между Россиейи Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие.Русско-шведскаявойна1656-1658гг.иеёрезультаты.Укреплениеюжных рубежей. 
 

Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсманскойимперией. «Азовскоеосадное 

сидение».«Чигиринскаявойна»иБахчисарайскиймирныйдоговор.ОтношенияРоссиисо 
странами Западной Европы. Военные столкновенияс маньчжурами и империей Цин 

(Китаем). 
 

 Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географическихоткрытийирусскиегеографическиеоткрытия.ПлаваниеСемёна 

Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабароваи Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжьяи Сибири. Калмыцкое ханство. 

Ясачное налогообложение. Переселение русскихна новые земли. Миссионерство и 

христианизация.Межэтническиеотношения.Формированиемногонациональнойэлиты. 

 КультурноепространствоXVI–XVIIвв. 
 

ИзменениявкартинемирачеловекавXVI‒XVIIвв.иповседневнаяжизнь.Жилищеи предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементовевропейскойкультурывбытвысшихслоёвнаселениястраны. 
 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрована 

Рву.Монастырскиеансамбли(Кирилло-Белозерский,Соловецкий,Ново-Иерусалимский). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Фёдор Конь. 

Приказкаменныхдел.Деревянноезодчество.Изобразительноеискусство.СимонУшаков. 

Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 
 

Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.ПерепискаИвана 

ГрозногоскняземАндреемКурбским.ПублицистикаСмутноговремени.Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатираXVII в. 
 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах. 

«Синопсис»ИннокентияГизеля‒первоеучебноепособиепоистории. 
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 НашкрайвXVI‒XVII вв. 
 

 Содержаниеобученияв8классе. 
 

150.6.1. Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. 

 Введение. 
 

 ВекПросвещения. 
 

ИстокиевропейскогоПросвещения.Достиженияестественныхнаукираспространение 

идей рационализма. Английское Просвещение; Д. Локки Т. Гоббс. Секуляризация 

(обмирщение)сознания.КультРазума.Франция‒центрПросвещения.Философскиеи 

политические идеи Ф.Вольтера, Ш. Монтескьё, Ж. Руссо. «Энциклопедия»(Д. Дидро, 

Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в 

Америке.Влияниепросветителейнаизменениепредставленийоботношенияхвластии 

общества. «Союз королейи философов». 
 

 ГосударстваЕвропывXVIIIв. 
 

 МонархиивЕвропеXVIIIв.:абсолютныеипарламентскиемонархии. 

Просвещённыйабсолютизм:правители,идеи,практика.Политикавотношениисословий: 

старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных 

земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм. 
 

 ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Ториивиги. 

ПредпосылкипромышленногопереворотавАнглии.Техническиеизобретенияисоздание 

первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономическиепоследствияпромышленногопереворота.Условиятрудаибыта фабричных 

рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

 Франция.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарогопорядка. 

Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 
 

 Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские землив XVIII в. 

РаздробленностьГермании.ВозвышениеПруссии.Фридрих IIВеликий.Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещённого 

абсолютизма.Итальянскиегосударства:политическаяраздробленность.Усилениевласти 

Габсбургов над частью итальянских земель. 
 

 ГосударстваПиренейскогополуострова.Испания:проблемывнутреннего 

развития, ослабление международных позиций. Реформы вправлениеКарла III. Попытки 

проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и 

ПортугалиивЮжнойАмерике.Недовольствонаселенияколонийполитикойметрополий. 
 

 БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость. 
 

Созданиеанглийскихколонийнаамериканскойземле.Составевропейскихпереселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные 

колонии:особенностиэкономическогоразвитияисоциальныхотношений.Противоречия 

между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный 

конгресс (1774) и начало Войныза независимость. Первые сражения войны. Создание 

регулярной армиипод командованием Д. Вашингтона. Принятие Декларации 

независимости(1776).Переломввойнеиеёзавершение.Поддержкаколонистовсо 
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стороныРоссии.ИтогиВойнызанезависимость.Конституция(1787).«Отцы-основатели». 
Билльоправах(1791).Значениезавоеваниясевероамериканскимиштатами 
независимости. 

 

 ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 
 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции.Декларацияправчеловекаигражданина.Политическиетеченияидеятели 

революции (Ж. Дантон, Ж-П. Марат). Упразднение монархиии провозглашение 

республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь 

короля. Вандея. Политическая борьбав годы республики. Конвент и «революционный 

порядокуправления».Комитетобщественногоспасения.М.Робеспьер.Террор.Отказот 

основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт.Государственныйпереворот18-19брюмера(ноябрь1799г.).Установление режима 

консульства. Итоги и значение революции. 
 

 ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 
 

Развитиенауки.Новая картинамиравтрудахматематиков,физиков,астрономов. 

Достижениявестественныхнаукахимедицине.Продолжениегеографическихоткрытий. 

Распространение образования. ЛитератураXVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественныестили:классицизм,барокко,рококо.Музыкадуховнаяисветская.Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

 МеждународныеотношениявXVIIIв. 
 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие Россиив международных 

отношенияхвXVIIIв.Севернаявойна(1700-1721).Династическиевойны«занаследство». 

Семилетняявойна(1756-1763).РазделыРечиПосполитой.Войныантифранцузских 

коалицийпротивреволюционнойФранции.Колониальныезахватыевропейскихдержав. 

 СтраныВостокавXVIIIв. 
 

Османскаяимперия:отмогуществак упадку.Положениенаселения.Попыткипроведения 

реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за 

владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII 

в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика 

империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие»Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. 

Сёгуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 
 

 Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 
 

 ИсторияРоссии.Россиявконце XVII‒XVIIIв.:отцарствакимперии. 
 

 Введение. 
 

 РоссиявэпохупреобразованийПетраI. 
 

 Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в концеXVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, 

борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкиебунты.Хованщина.Первыешаги на 

пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 
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СподвижникиПетра I. 
 

 Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур.Созданиебазы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводыи корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда.Принципымеркантилизмаипротекционизма.Таможенныйтариф1724г.Введение 

подушной подати. 
 

 Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия,повышениеегороли в 

управлении страной.Указ о единонаследиии Табельо рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлениииусилениеналоговогогнета.Положениекрестьян.Переписинаселения 

(ревизии). 

 Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистрыи Ратуша), 

городскаяиобластная(губернская)реформы.Сенат,коллегии,органынадзораисуда. 

Усилениецентрализацииибюрократизацииуправления.Генеральныйрегламент.Санкт- 

Петербург ‒ новая столица. 
 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутские 

наборы. 
 

 Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода. 
Положение инославных конфессий. 

 

 ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 
 

 Внешняяполитика.Севернаявойна.Причиныицеливойны.Неудачивначале 

войны и их преодоление. Битва при деревне Лесная и победа под Полтавой. Прутский 

поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 

ПровозглашениеРоссииимперией.КаспийскийпоходПетра 

 ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначалав 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранныхспециалистов.Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифтаи 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебныхзаведений.Развитиенауки.ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге.Кунсткамера. 

Светскаяживопись,портретпетровскойэпохи.Скульптураиархитектура.Памятники раннего 

барокко. 
 

Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменыв 

образежизнироссийскогодворянства.«Юностичестноезерцало».Новыеформыобщения в 
дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственныепраздники. Европейский 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 
 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусской культуре. 
 

 РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты. 

Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм. 
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СозданиеВерховноготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Меншикова. 

Кондиции «верховников»и приход к властиАнны Иоанновны. Кабинет министров. Роль 

Э.Бирона,А.И.Остермана,А.П.Волынского,Б.Х.Минихавуправлениииполитической 

жизни страны. 
 

Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-восточнойокраинах.ПереходМладшего 

жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 
 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова.СозданиеДворянскогоиКупеческогобанков.Усилениероликосвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

ЛомоносовиИ.И.Шувалов.Россиявмеждународныхконфликтах1740-1750-хгг.Участие в 

Семилетней войне. 
 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 
 

 Россияв1760-1790-хгг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI. 
 

 ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 
«Просвещённыйабсолютизм»,егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерковных 

земель.ДеятельностьУложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяполитика 

правительства.Началовыпускаассигнаций.Отменамонополий,умеренностьтаможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство ‒ «первенствующее сословие» 

империи.Привлечениепредставителейсословийкместномууправлению.Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 
 

НациональнаяполитикаинародыРоссиивXVIIIв.Унификацияуправлениянаокраинах 

империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

ФормированиеКубанскогоказачества.Активизациядеятельностипопривлечению 

иностранцеввРоссию.РасселениеколонистоввНовороссии,Поволжье,другихрегионах. 

Укреплениеверотерпимостипоотношениюкнеправославныминехристианским 
конфессиям.Политикапоотношениюкисламу.Башкирскиевосстания.Формирование черты 

оседлости. 
 

 ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIв.Крестьяне: 

крепостные,государственные,монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни.Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовыелюди.Ролькрепостногостроявэкономикестраны. 
 

Промышленностьвгородеидеревне.Рольгосударства,купечества,помещиковв 

развитиипромышленности.Крепостнойивольнонаёмныйтруд.Привлечениекрепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильнойпромышленности:распространениепроизводствахлопчатобумажныхтканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовыи другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны.Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во 

внутреннейторговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.Ярмарки 

Малороссии. Партнеры России во внешней торговлев Европе и в мире. Обеспечение 
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активноговнешнеторговогобаланса. 
 

 Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительствомЕмельянаПугачёва.Антидворянскийиантикрепостническийхарактер 

движения.Рольказачества,народовУралаиПоволжьяввосстании.Влияниевосстанияна 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 
 

 Внешняя политика России второй половины XVIII в., еёосновныезадачи. Н.И. 

Панини А.А. Безбородко. БорьбаРоссии завыходк Черномуморю. ВойнысОсманской 

империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск подих 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управленияНовороссией.Строительствоновыхгородови портов. ОснованиеПятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона.Г.А. Потёмкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 
 

УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссиивПольшедоначала1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства.УчастиеРоссиивразделахПольшивместесимпериейГабсбургови Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. 

Восстание под предводительствомТ. Костюшко. 
 

 Россия при Павле I. Личность Павла Iи еёвлияниенаполитикустраны. 

Основныепринципывнутреннейполитики.Ограничениедворянскихпривилегий. 

Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещённого абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 

императора.АктопрестолонаследиииМанифесто«трёхдневнойбарщине».Политикапо 

отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области 

внешней политики. Причины дворцового переворота11 марта 1801 г. 
 

УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.ИтальянскийиШвейцарский походы 
А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушаковав Средиземном море. 

 

 КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 
 

ИдеиПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публицистикеилитературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина,Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьянв его журналах. А.Н. Радищев и его 

«ПутешествиеизПетербургавМоскву». 
 

РусскаякультураикультуранародовРоссиивXVIIIв.Развитиеновойсветскойкультуры после 
преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязейс культурой стран Европы. 

Масонство в России. Распространениев России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской 

культурыучёных,художников,мастеров,прибывшихиз-зарубежа.Усилениевниманияк 

жизнии культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 
 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

 

РоссийскаянаукавXVIIIв.АкадемиянауквСанкт-Петербурге.Изучениестраны‒ 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция.ОсвоениеАляскииСеверо-ЗападногопобережьяАмерики.Российско- 

американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучение 
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российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. 
Е.Р.Дашкова.М.В.Ломоносовиегорольвстановлениироссийскойнаукииобразования. 

 

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание «новой 
породы»людей.ОснованиевоспитательныхдомоввгородеСанкт-Петербургеиг.Москве, 

Института благородных девиц в Смольноммонастыре. Сословные учебные заведения для 
юношества из дворянства. Московский университет ‒ первый российский университет. 

 

РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствогородаСанкт-Петербурга,формированиеего 

городского плана. Регулярный характер застройки городаСанкт-Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре города Москвы и города Санкт-Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ансамблейв стиле классицизма в обеих столицах. 

В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 
 

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения.Академия 

художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 
XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

 

 НашкрайвXVIIIв. 
 

 Обобщение. 
 

 Содержаниеобученияв9 классе. 
 

 Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX‒началоХХв. 
 

 Введение. 
 

 ЕвропавначалеXIXв. 
 

ПровозглашениеимперииНаполеонаIвоФранции.Реформы.Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоёванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество.ПоходармииНаполеонавРоссиюикрушениеФранцузскойимперии. 

Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 
 

 РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.:экономика, 
социальные отношения, политические процессы. 

 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты- 

утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах 

Европы.Оформлениеконсервативных,либеральных,радикальныхполитическихтечений и 

партий. 

 Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-егг. 
 

Франция:Реставрация,Июльскаямонархия,Втораяреспублика.Великобритания:борьба за 
парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

ОсвобождениеГреции.Европейскиереволюции1830г.и1848-1849гг.Возникновениеи 

распространение марксизма. 
 

 ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение. 
Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 
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 Франция.ИмперияНаполеонаIII:внутренняяивнешняяполитика.Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская 

коммуна650.7.1.5.3. Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских 

земель.К.Кавур,Д.Гарибальди.Образованиеединогогосударства.КорольВиктор 

Эммануил II. 
 

 Германия.Движениезаобъединениегерманскихгосударств.О.Бисмарк. 
Северогерманскийсоюз.ПровозглашениеГерманскойимперии.Социальнаяполитика. 
Включение империи в систему внешнеполитических союзови колониальные захваты. 

 

 Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX ‒ 

началеXXв.Габсбургскаяимперия:экономическоеиполитическоеразвитие,положение 

народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской 

монархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского 

господства.Русско-турецкаявойна1877-1878гг.,еёитоги. 
 

 СоединённыеШтатыАмерики.СевериЮг:экономика,социальныеотношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861-1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 

конце XIX в. 
 

 Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАв 
конце XIX ‒ начале ХХ в. 

 

Завершениепромышленногопереворота.Втораяпромышленнаяреволюция. 

Индустриализация.Монополистическийкапитализм.Техническийпрогрессв 

промышленностии сельскомхозяйстве.Развитиетранспортаи средств связи.Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий. 
 

 СтраныЛатинскойАмерики вXIX‒началеХХв. 
 

Политикаметрополийвлатиноамериканскихвладениях.Колониальноеобщество. 

Освободительнаяборьба:задачи,участники,формывыступлений.Ф.Д.Туссен-Лувертюр, С. 
Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны 

ЛатинскойАмерики.Традиционныеотношения;латифундизм.Проблемымодернизации. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг.: участники, итоги, значение. 

 СтраныАзиивХIХ‒началеХХв. 
 

 Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие 
Японии».РеставрацияМэйдзи.Введениеконституции.Модернизациявэкономикеи 
социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

 

 Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» 

Китая.Политика«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911-1913гг.Сунь 
Ятсен. 

 

 Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 

ПолитикаТанзимата.Принятиеконституции.Младотурецкаяреволюция1908-1909гг. 
 

 Революция1905-1911г.в Иране. 
 

 Индия.Колониальный режим.Индийскоенациональноедвижение.Восстание 
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сипаев(1857-1859).ОбъявлениеИндиивладениембританскойкороны.Политическое 

развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального 

конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 
 

 НародыАфрикивХIХ‒началеХХв. 
 

Завершениеколониальногоразделамира.Колониальныепорядкиитрадиционные 
общественныеотношениявстранахАфрики.Выступленияпротивколонизаторов.Англо- 

бурская война. 
 

 РазвитиекультурывXIX‒началеХХв. 
 

Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ началеХХ в. Революция в физике. 
Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психологииисоциологии. 

 

Распространениеобразования.Технический прогресс и изменениявусловиях труда и 

повседневнойжизни людей. Художественная культураXIX ‒ начала ХХв.Эволюция 

стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 

Модернизм. Сменастилейвархитектуре. Музыкальноеитеатральноеискусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизньи творчество. 

 МеждународныеотношениявXIX‒началеXXв. 
 

Венскаясистемамеждународныхотношений.Внешнеполитическиеинтересывеликих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальныеимперии.Старыеиновыелидерыиндустриальногомира.Активизация 

борьбызапеределмира.Формированиевоенно-политическихблоковвеликихдержав. Первая 

Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX 

– начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийскийкризис).Балканскиевойны. 

 Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 
 

 ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX‒началеXX в. 
 

 Введение. 
 

 Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 
 

ПроектылиберальныхреформАлександра I. Внешниеивнутренние факторы. Негласный 
комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

 

Внешняя политика России. ВойнаРоссиисФранцией 1805-1807гг.Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война1812 г. ‒ важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание 

ролиРоссиивевропейскойполитикепослепобеды над Наполеономи Венского конгресса. 
 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституция 
1815 г. Военные поселения. 

 

Дворянская оппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 
 

Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества.Восстание 
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декабристов14декабря1825 г. 
 

 Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм. 
 

РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI.Экономическая 

политикавусловияхполитическогоконсерватизма.Государственнаярегламентация 

общественнойжизни:централизацияуправления,политическаяполиция,кодификация 

законов, цензура, попечительствооб образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственныхкрестьянП.Д.Киселёва1837-1841гг.Официальнаяидеология: 

«православие,самодержавие,народность».Формированиепрофессиональной 

бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россияи Западная 

Европа:особенностивзаимноговосприятия.«Священныйсоюз».Россияиреволюциив Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 
 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещики 
крестьянин,конфликтыисотрудничество.Промышленныйпереворотиегоособенностив 

России.Началожелезнодорожногостроительства.МоскваиПетербург:спордвухстолиц. 
Города как административные, торговыеи промышленные центры. Городское 

самоуправление. 
 

Общественнаяжизньв1830-1850-егг.Рольлитературы,печати,университетовв 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология,славянофилыизападники,зарождениесоциалистическоймысли.Складывание 

теории русского социализма.А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественныхдебатов. 

 КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 
 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм.Ампиркакстильимперии.Культгражданственности.Золотойвек 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды.ДеятельностьРусскогогеографическогообщества.Школыиуниверситеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 
 

 НародыРоссиивпервойполовинеXIXв. 
 

МногообразиекультурирелигийРоссийскойимперии.Православнаяцерковьиосновные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления на 

окраинахимперии.ЦарствоПольское.Польскоевосстание1830-1831гг.Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

 СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII. 
 

Реформы1860-1870-хгг.‒движениекправовомугосударствуигражданскомуобществу. 
Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Крестьянская община. Земская и 
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городскаяреформы.Становлениеобщественного самоуправления. Судебнаяреформаи 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 
 

Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны. 
ПрисоединениеСреднейАзии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877-1878гг. Россия 
на Дальнем Востоке. 

 

6.7.2.7. Россияв1880-1890-хгг. 
 

«Народноесамодержавие»АлександраIII.ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии. 
Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика консервативной 

стабилизации.Ограничениеобщественнойсамодеятельности.Местноесамоуправлениеи 
самодержавие.Независимостьсуда.Правауниверситетовивластьпопечителей.Печатьи 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 
экономику.Форсированноеразвитиепромышленности.Финансоваяполитика. Консервация 

аграрных отношений. 
 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов. 
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традициии новации. 

Общинноеземлевладениеикрестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегои 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков.Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их рольв экономической и 

социальноймодернизации.Миграциисельскогонаселениявгорода.Рабочийвопросиего 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 
 

 КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 
 

КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIXв.Развитиегородскойкультуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 

Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатногословавформированииобщественногомнения.Народная,элитарнаяимассовая 

культура. Российская культура XIX в.как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школыи её вклад в мировое научное знание. Достижения 

российскойнауки.Общественнаязначимостьхудожественнойкультуры.Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 
 

 Этнокультурныйобликимперии. 
 

Основныерегионы и народы Российской империи иих роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национальногои религиозного 

возрожденияународовРоссийскойимперии.НациональныедвижениянародовРоссии. 

Взаимодействиенациональныхкультуринародов.Национальнаяполитикасамодержавия. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 

вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. 

СредняяАзия.МиссииРусскойправославнойцерквииеезнаменитыемиссионеры. 
 

 Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщественных 
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движений. 
 

Общественнаяжизньв1860-1890-хгг.Ростобщественнойсамодеятельности.Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение.Рабочеедвижение.Женскоедвижение. 
 

Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитивизма,дарвинизма, 
марксизмаидругихнаправленийевропейскойобщественноймысли.Консервативная мысль. 
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подпольеиэмиграция.Народничествоиегоэволюция.Народническиекружки:идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её 

раскол.«Черныйпередел»и«Народнаяволя».Политическийтерроризм.Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 
 

 РоссиянапорогеХХв. 
 

 Напорогеновоговека: динамикаипротиворечияразвития.Экономический 

рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов.Отечественныйииностранныйкапитал,егорольвиндустриализациистраны. 

Россия ‒ мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная 

стратификация.Разложениесословныхструктур.Формированиеновыхсоциальныхстрат. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 

слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщинывобществе.Церковьвусловияхкризисаимперскойидеологии.Распространение 

светской этики и культуры. 
 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально- 

культурные движения. 
 

 Россия в системе международных отношений. Политикана Дальнем Востоке. 

Русско-6.7.2.11.3.Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг.Началопарламентаризмав 

России. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плевена посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

Банкетнаякампания. 
 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов. 
Деятельностьпрофессиональныхреволюционеров.Политическийтерроризм. 

 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городскихслоёв,солдатиматросов.Всероссийскаяоктябрьскаяполитическаястачка. 

Манифест17октября1905г.Формированиемногопартийнойсистемы.Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры).Социал-демократия:большевикиименьшевики. 

Либеральныепартии(кадеты,октябристы).Национальныепартии.Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 
восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

 

Избирательныйзакон11декабря1905г.ИзбирательнаякампаниявIГосударственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственнойдумы:итогии уроки. 
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 Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизацияисоциальныепреобразования.П.А.Столыпин:программасистемных 

реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальныхпротиворечий.IIIиIVГосударственнаядума.Идейно-политическийспектр. 

Общественный и социальный подъём. 
 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии.Россия в 
преддверии мировой катастрофы. 

 

 Серебряныйвекроссийскойкультуры.Новыеявлениявхудожественной 

литературеиискусстве.Мировоззренческиеценностиистильжизни.Литератураначала XX 
в. Живопись. 

 

«Мирискусства».Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициии 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 
 

Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразрывамеждуобразованным 

обществоминародом.Открытияроссийскихученых.Достижениягуманитарныхнаук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру. 
 

 НашкрайвXIX‒началеХХв. 
 

 Обобщение. 
 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнеосновного 
общего образования. 

 

 Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 
 

1) всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичности 

вполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины‒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; 
 

2) всферегражданскоговоспитания:осмыслениеисторическойтрадицииипримеров 

гражданскогослуженияОтечеству;готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаи 

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

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

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальнойи природной среде; 

3) вдуховно-нравственнойсфере:представлениеотрадиционныхдуховно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценностии нормы современного 

российскогообществавситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвое 

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

нравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;активное 

неприятие асоциальных поступков; 
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4) впониманииценностинаучногопознания:осмыслениезначенияисториикакзнанияо 

развитии человека и общества, о социальном, культурноми нравственном опыте 

предшествующихпоколений;овладениенавыкамипознанияиоценкисобытийпрошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющейсовременногообщественногосознания; 
 

5) всфереэстетическоговоспитания:представлениеокультурноммногообразиисвоей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средствакоммуникации;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 
 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе ‒ на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

историческихобществах(вантичноммире,эпохуВозрождения)ивсовременнуюэпоху; 
 

7) всферетрудовоговоспитания:пониманиенаосновезнанияисториизначениятрудовой 

деятельности людей как источника развития человекаи общества; представление о 

разнообразиисуществовавшихвпрошломисовременныхпрофессий;уважениектрудуи 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально- 

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 
 

8) всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современногомираинеобходимостизащитыокружающей среды;активноенеприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 
 

9) всфереадаптациикменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 
представленияобизмененияхприроднойисоциальнойсредывистории,обопыте 
адаптациилюдейкновымжизненнымусловиям,означениисовместнойдеятельностидля 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 
 

 Врезультатеизученияисториинауровнеосновногообщегообразованияу 
обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 

сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыиразличия;формулироватьи 
обосновывать выводы. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские 
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действиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

определять познавательную задачу; 

намечатьпутьеёрешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; 
 

систематизироватьианализироватьисторическиефакты,осуществлятьреконструкцию 
исторических событий; 

 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсязнанием; 
 

определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 
 

представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе, 
презентация, реферат, учебный проект и другие). 

 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 
 

осуществлятьанализ учебной ивнеучебной исторической информации(учебник, тексты 
историческихисточников,научно-популярная литература,интернет-ресурсы идругие)‒ 

извлекать информацию из источника; 
 

различатьвидыисточниковисторическойинформации; 
 

высказыватьсуждениеодостоверностиизначенииинформацииисточника(покритериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахи 
современном мире; 

 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,раскрыватьразличиеи сходство 
высказываемых оценок; 

 

выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменном тексте; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта; 

осваиватьиприменятьправиламежкультурноговзаимодействиявшколеисоциальном 
окружении. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойработыкак эффективного 

средства достижения поставленных целей; 
 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпо истории, 
в том числе ‒ на региональном материале; 

 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругими 
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членамикоманды. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыумениявчастирегулятивных 
универсальных учебных действий: 

 

владетьприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действийи определение способа 

решения); 
 

владетьприёмамисамоконтроля‒осуществлениесамоконтроля,рефлексииисамооценки 
полученных результатов; 

 

вноситькоррективывсвоюработусучётом установленныхошибок,возникших трудностей. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыумениявсфереэмоционального 
интеллекта, понимания себя и других: 

 

выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми; 
 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(в 
исторических ситуациях и окружающей действительности); 

 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучётомпозицийимненийдругих участников 
общения. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнеосновного 
общего образования должны обеспечивать: 

 

1) умениеопределятьпоследовательностьсобытий,явлений,процессов;соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной имировойистории,событияисторииродногокраяиисторииРоссии, 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввразличные 

исторические эпохи; 
 

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешенияучебныхи 
практических задач; 

 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного планаоб исторических 

событиях,явлениях,процессахисторииродногокрая,историиРоссииимировойистории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 
 

5) умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепризнакиисторическихсобытий, 
явлений, процессов; 

 

6) умениеустанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временныесвязи 
исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода,их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. (Февральская и Октябрьская 
революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); 

характеризоватьитогииисторическоезначениесобытий; 
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7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличные 
исторические эпохи; 

 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точкузрения с 

использованиемфактическогоматериала,втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов; 
 

9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные, 
вещественные, аудиовизуальные; 

 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

историческиеисточникиразныхтипов(втомчислепоисторииродногокрая),оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлечённую информацию с информацией из других источниковпри изучении 

историческихсобытий,явлений,процессов;привлекатьконтекстнуюинформациюпри работе 

с историческими источниками; 
 

11) умениечитатьианализироватьисторическуюкарту(схему);характеризоватьна 

основе исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме), с 

информациейиздругихисточников; 
 

12) умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации, 
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

 

13) умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоиск 

исторической информации в справочной литературе, информационно- 
телекоммуникационнойсети«Интернет»длярешенияпознавательныхзадач,оценивать 

полноту и верифицированность информации; 
 

14) приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойи 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур,уважениякисторическому 

наследию народов России. 
 

 ПоложенияФГОСОООразвёрнутыиструктурированывпрограммепоисториив 

видепланируемыхрезультатов,относящихсякключевымкомпонентампознавательной 

деятельности обучающихсяпри изучении истории,от работы с хронологией и 

историческими фактами до применения знанийв общении, социальной практике. 
 

 Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«История»включают: 
 

1) целостныепредставленияоб историческом пути человечества, разных народов и 

государств;опреемственностиисторическихэпох;оместеиролиРоссиивмировой 

истории; 
 

2) базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойивсемирной 

истории; 
 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знанияи приемы 

историческогоанализадляраскрытиясущностиизначениясобытийиявленийпрошлогои 
современности; 

 

4) умениеработатьсосновнымивидамисовременныхисточниковисторической 
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информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно- 

телекоммуникационнойсети«Интернет»идругие),оцениваяихинформационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 
 

5) умениеработатьисторическими(аутентичными)письменными,изобразительнымии 

вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять информационную 

ценность и значимость источника; 
 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 
процессовисторииродногокрая,историиРоссииимировойисториииихучастников, 
основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

 

7) владениеприёмамиоценкизначенияисторическихсобытийидеятельности 
исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

 

8) способностьприменятьисторическиезнаниякакосновудиалогавполикультурной 

среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

 

9) осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоей 
страны и мира; 

 

10) умениеустанавливатьвзаимосвязисобытий,явлений,процессовпрошлогос 
важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 

 

 Достижениепредметныхрезультатовможетбытьобеспеченовтомчислевведением 

отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего 

систематическое изучение отечественной истории XX‒XXIвв. в 10-11 классах. Изучение 

данногомодуляпризваносформироватьбазудляовладениязнаниямиобосновныхэтапах и 

ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917- 

1922гг.,ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг.,распадСССР,возрождениестраныс 2000- 

х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 
 

 Предметныерезультатыизученияисторииносяткомплексныйхарактер,вних 

органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 

метапредметныекомпоненты. 
 

 Предметныерезультатыизученияисториипроявляютсявосвоенныхобучающимися 
знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

 

1) знаниехронологии,работасхронологией:указыватьхронологическиерамкиипериоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественнойи всеобщей истории, 

соотносить год с веком, устанавливать последовательностьи длительность исторических 

событий; 
 

2) знаниеисторическихфактов,работасфактами:характеризоватьместо,обстоятельства, 
участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать)фактыпоразличнымпризнакам; 

3) работасисторическойкартой(картами,размещеннымивучебниках,атласах,на 

электронныхносителяхидругих):читатьисторическуюкартусиспользованиемна 

легенду,находитьипоказыватьнаисторическойкартетерриториигосударств,маршруты 
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передвиженийзначительныхгрупплюдей,местазначительныхсобытийидругие. 
 

4) работасисторическимиисточниками(фрагментамиаутентичныхисточников): 
проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных 

источников,выявлятьихсходствоиразличия,высказыватьсуждениеобинформационной 

(художественной) ценности источника; 
 

5) описание(реконструкция):рассказывать(устноилиписьменно)обисторических 
событиях,ихучастниках;характеризоватьусловияиобразжизни,занятиялюдейв 

различныеисторическиеэпохи, составлять описаниеисторических объектов, памятников 
наосноветекстаииллюстрацийучебника,дополнительнойлитературы,макетовидругое; 

 

6) анализ,объяснение:различатьфакт(событие)иегоописание(фактисточника,факт 

историка), соотносить единичные исторические фактыи общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл,значениеважнейшихисторическихпонятий;сравниватьисторическиесобытия, 

явления,определятьвнихобщееиразличия;излагатьсужденияопричинахиследствиях 

исторических событий; 
 

7) работасверсиями,оценками:приводитьоценки исторических событийи личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристикуисторическойличности(попредложенномуили самостоятельно 

составленному плану); 
 

8) применениеисторическихзнанийиумений:опиратьсянаисторическиезнанияпри 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов как основу диалога в 

поликультурной среде, способствовать сохранению памятников историии культуры. 
 

 Приведенныйпереченьпредметныхрезультатовпоисториислужиториентиромдля 

планирования и организации познавательной деятельности обучающихсяпри изучении 

истории (в том числе ‒ разработки системы познавательных задач), при измерении и 

оценке достигнутых обучающимися результатов. 
 

Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представленыв виде общего 

перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать 

углублениюсодержательныхсвязейдвухкурсов,выстраиваниюединойлинииразвития 

познавательной деятельности обучающихся. Данные ниже результаты формируются в 

работе с комплексом учебных пособий ‒ учебниками, настенными и электронными 

картамииатласами,хрестоматиямиидругими. 

 Предметныерезультатыизученияисториив5классе. 
 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 
 

объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашейэры, наша 
эра); 

 

называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира,податеустанавливать 
принадлежность события к веку, тысячелетию; 
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определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнего мира, 
вести счёт лет до нашей эры и нашей эры. 

 

 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий 

истории Древнего мира; 
 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 
 

 Работасисторическойкартой: 
 

находитьипоказыватьнаисторическойкартеприродныеиисторическиеобъекты 

(расселениечеловеческихобщностейвэпохупервобытностииДревнегомира,территории 
древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), 

используя легенду карты; 
 

устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисреды обитания 
людей и их занятиями. 

 

 Работасисторическимиисточниками: 
 

называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников(письменные,визуальные, 
вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

 

различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,созданныевпоследующие 
эпохи, приводить примеры; 

 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты 

и другие);находить ввизуальныхпамятникахизучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 
 

 Историческоеописание(реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,их участниках; 

рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхмоментахих биографии, 
роли в исторических событиях); 

 

даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейших 
цивилизаций. 

 

 Анализ,объяснение историческихсобытий,явлений: 
 

раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, 
положенияосновныхгруппнаселения,религиозныхверованийлюдейвдревности; 

 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 
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 Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношенияк 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 

излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории, приводимые в 

учебной литературе; 
 

высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого,к 
памятникам культуры. 

 

 Применениеисторическихзнаний: 
 

раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимостьсохранения их в 

современном мире; 
 

выполнятьучебныепроектыпоисторииПервобытностииДревнегомира(втомчислес 
привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, презентации. 
 

 Предметныерезультатыизученияисториив6классе. 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 
 

называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежностьквеку, 
историческому периоду; 

 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков,иххронологические рамки 
(периоды Средневековья, этапы становления и развитияРусского государства); 

 

устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 
 

 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий 
отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(составление 
систематических таблиц). 

 

 Работасисторическойкартой: 
 

находитьипоказыватьнакартеисторическиеобъекты,используялегендукарты;давать 

словесное описание их местоположения; 
 

извлекатьизкартыинформациюотерритории,экономическихикультурныхцентрахРуси и 
других государств вСредние века, о направлениях крупнейших передвижений людей ‒ 

походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 
 

 Работасисторическимиисточниками: 
 

различатьосновныевидыписьменныхисточниковСредневековья(летописи,хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 
 

характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 
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выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий, 
действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

 Историческоеописание(реконструкция): 
 

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисториивэпоху Средневековья, 

их участниках; 
 

составлятькраткуюхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелей 
отечественнойивсеобщейисториисредневековойэпохи(известныебиографические 
сведения, личные качества, основные деяния); 

 

рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществахна Руси 

и в других странах; 
 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемой 

эпохи. 
 

 Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношенийи 

политическогостроянаРусиивдругихгосударствах,ценностей,господствовавшихв 
средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойи 

всеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественнойи всеобщей истории 

эпохиСредневековья(находитьвучебникеиизлагатьсужденияопричинахиследствиях 

исторических событий, соотносить объяснение причин и следствий событий, 

представленноевнесколькихтекстах); 
 

проводитьсинхронизациюисопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессов 

отечественнойивсеобщейистории(попредложенномуплану),выделятьчертысходстваи 

различия. 

 Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношенияк 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 

излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,приводимыевучебнойи 
научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактахони основаны; 

 

высказыватьотношениекпоступкамикачествамлюдейсредневековойэпохисучетом 
исторического контекста и восприятия современного человека. 

 

 Применениеисторическихзнаний: 
 

объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусиидругихстранэпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 
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выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчисленарегиональном 
материале). 

 

 Предметныерезультатыизученияисториив7классе. 
 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 
 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологические 
рамки; 

 

локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVII вв., 

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 
 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVIIвв. 
 

 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий 
отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(группировкасобытийпо их 
принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

 

 Работасисторической картой: 
 

использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругих 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI‒XVII вв.; 
 

устанавливатьнаосновекартысвязимеждугеографическимположениемстраныи 
особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

 

 Работасисторическимиисточниками: 
 

различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные, литературные 
и другие); 

 

характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьего информационную 
ценность; 

 

проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхи 

вещественных памятниках эпохи; 
 

сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников. 
 

 Историческоеописание(реконструкция): 
 

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVIIвв.,их 

участниках; 
 

составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойивсеобщей 
историиXVI‒XVIIвв.(ключевыефактыбиографии,личныекачества, деятельность); 

 

рассказыватьобобразежизниразличныхгрупп населениявРоссииидругихстранахв 
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раннееНовоевремя; 
 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемой 
эпохи. 

 

 Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
 

раскрыватьсущественныечертыэкономического,социальногоиполитическогоразвития 

России и других стран в XVI‒XVII вв., европейской реформации, новых веяний в 

духовной жизни общества, культуре, революций XVI‒XVII вв. в европейских странах; 
 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойи 

всеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 
 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории 

XVI‒XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и 

следствияхсобытий,систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий, 

представленное в нескольких текстах); 
 

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей 
истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций,выделять черты 
сходства и различия). 

 

 Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношенияк 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 

излагатьальтернативныеоценкисобытийиличностейотечественнойивсеобщейистории 

XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 

отдельныемнения; 
 

выражатьотношениекдеятельностиисторическихличностейXVI‒XVIIвв.сучётом 
обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

 

 Применениеисторическихзнаний: 
 

раскрыватьнапримерепереходаотсредневековогообществакобществуНовоговремени, как 

меняются со сменой исторических эпох представления людейо мире, системы 

общественныхценностей; 
 

объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРоссииидругихстранXVI‒XVIIвв. для 
времени, когда они появились, и для современного общества; 

 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVIIвв.(втом числе 
на региональном материале). 

 

 Предметныерезультатыизученияисториив8классе. 
 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 
 

называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.; определять 
их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 
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 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий 
отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(попринадлежностик 
историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

 

 Работасисторической картой: 
 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщейисторииXVIIIв. 
 

 Работасисторическимиисточниками: 
 

различатьисточникиофициальногоиличногопроисхождения,публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 
 

объяснятьназначениеисторическогоисточника,раскрыватьегоинформационную 
ценность; 

 

извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойи 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 
вещественныхисточников. 

 

 Историческоеописание(реконструкция): 
 

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.,их участниках; 
 

составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойи 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебникаи дополнительных 

материалов; 
 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахв XVIII 

в.; 
 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемой 
эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

 

 Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
 

раскрыватьсущественныечертыэкономического,социальногоиполитическогоразвития 

России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах 

жизни российского общества, промышленного переворота в европейских странах, 

абсолютизмакакформыправления,идеологииПросвещения,революцийXVIIIв., внешней 

политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемогопериода; 
 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойи 

всеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 
 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории 
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XVIII в. (выявлять в историческом тексте сужденияо причинах и следствиях событий, 

систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнескольких 

текстах); 
 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественнойи всеобщей 
истории XVIIIв.(раскрывать повторяющиеся чертыисторических ситуаций,выделять 

черты сходства и различия). 
 

 Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношенияк 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 

анализироватьвысказыванияисториковпоспорнымвопросамотечественнойивсеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 
аргументы, оценивать степень их убедительности); 

 

различатьвописанияхсобытийиличностейXVIIIв.ценностныекатегории,значимыедля 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к 

ним. 
 

 Применениеисторическихзнаний: 
 

раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкультурыРоссииXVIIIв. европейские 

влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 
 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(втомчисле на 
региональном материале). 

 

 Предметныерезультатыизученияисториив9классе. 
 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 
 

называтьдаты(хронологическиеграницы)важнейшихсобытийипроцессов 
отечественнойивсеобщейисторииXIX‒началаXXв.;выделятьэтапы(периоды)в развитии 
ключевых событий и процессов; 

 

выявлятьсинхронность(асинхронность)историческихпроцессовотечественнойи всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в.; 
 

определятьпоследовательностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXIX‒начала XX 
в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

 

 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
 

характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий 
отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 
(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическимоснованиями 
другим), составлять систематические таблицы. 

 

 Работасисторической картой: 
 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительных 
социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 
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всеобщейисторииXIX‒началаXXв.; 
 

определятьнаосновекартывлияниегеографическогофакторанаразвитиеразличных сфер 
жизни страны (группы стран). 

 

 Работасисторическимиисточниками: 
 

представлятьвдополнениекизвестнымранеевидамписьменныхисточниковследующие 

материалы: произведения общественной мысли, газетную публицистику, программы 

политических партий, статистические данные и другие; 
 

определятьтипивидисточника(письменного,визуального); 
 

выявлятьпринадлежностьисточникаопределенномулицу,социальнойгруппе, 
общественному течению и другим; 

 

извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойи 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных, визуальных и 

вещественныхисточников; 
 

различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого. 
 

 Историческоеописание(реконструкция): 
 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественнойи всеобщей 
историиXIX‒началаXXв.сиспользованиемвизуальныхматериалов(устно,письменно в 
форме короткого эссе, презентации); 

 

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейXIX‒началаXXв.с 
описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахв XIX 

– начале XX в., показывая изменения, происшедшиев течение рассматриваемого периода; 
 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании техническихи художественных 

приемов и другое. 
 

 Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
 

раскрыватьсущественныечертыэкономического,социальногоиполитическогоразвития 

России и других стран в XIX ‒ начале XX в.,процессов модернизации в мире и России, 

масштабных социальных движенийи революций в рассматриваемый период, 

международныхотношенийрассматриваемогопериодаиучастиявнихРоссии; 
 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойи всеобщей 
истории; соотносить общие понятия и факты; 

 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественнойи всеобщей истории 

XIX ‒ начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий, систематизировать объяснение причини следствий событий, представленное в 

несколькихтекстах,определятьиобъяснятьсвоеотношениексуществующимтрактовкам 

причин и следствий исторических событий; 
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проводить сопоставлениеоднотипных событий и процессовотечественнойи всеобщей 

историиXIX‒началаXXв.(указыватьповторяющиесячертыисторических ситуаций, 

выделятьчертысходстваиразличия,раскрывать,чемобъяснялосьсвоеобразиеситуаций в 

России, других странах). 
 

 Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношенияк 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 

сопоставлять высказывания историков,содержащиеразныемненияпо спорнымвопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒начала XX в., объяснять, что могло лежать в их 
основе; 

 

оцениватьстепеньубедительностипредложенныхточекзрения,формулироватьи 
аргументировать свое мнение; 

 

объяснять,какимиценностямируководствовалисьлюдиврассматриваемуюэпоху(на 
примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношениек ним. 

 

 Применениеисторическихзнаний: 
 

распознаватьвокружающейсреде,втомчислевродномгороде,регионепамятники 

материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., объяснять, в чём 

заключалось их значение для времени их созданияи для современного общества; 
 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXIX‒началаХХв.(в том 
числе на региональном материале); 

 

объяснять,вчемсостоитнаследиеисторииXIX‒началаХХв.дляРоссии,другихстран мира, 

высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в 

общественныхобсуждениях. 

 Учебныймодуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии». 
 

 Пояснительнаязаписка. 
 

Программаучебногомодуля «ВведениевНовейшуюисториюРоссии»(далее‒Программа 

модуля) составлена на основе положений и требованийк освоению предметных 

результатовпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФГОСООО,с 

учётомфедеральнойрабочейпрограммывоспитания,Концепциипреподаванияучебного 

курса «История России»в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательныепрограммы. 

 Общаяхарактеристикаучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 
 

Место учебного модуля «Введениев Новейшую историюРоссии»в системеосновного 

общегообразованияопределяется егопознавательными мировоззренческимзначением 

для становления личности выпускника уровня основного общего образования. 

Содержание учебного модуля, его воспитательный потенциал призван реализовать 

условия для формирования уподрастающего поколения граждан целостной картины 

российскойистории,осмысленияроли современнойРоссиивмире,важности вклада 

каждогонародавобщуюисториюОтечества,позволитсоздатьосновудляовладения 

знаниямиобосновныхэтапахисобытияхновейшейисторииРоссиинауровнесреднего общего 
образования. 
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Приразработкерабочейпрограммымодуля «ВведниевновейшуюисториюРоссии» 

образовательная организация вправе использовать материалы всероссийского 

просветительского проекта «Без срока давности», направленныена сохранение 

историческойпамятиотрагедиимирногонаселениявСССРивоенныхпреступлений нацистов 

в годы Великой Отечественной войны1941 – 1945 гг. 
 

 Учебныймодуль «ВведениевНовейшуюисториюРоссии»имееттакжеисторико- 

просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и готовность к 

защите исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию 

фальсификации исторических фактов4. 
 

Программамодуляявляетсяосновойпланированияпроцессаосвоенияобучающимися 
предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязейс важнейшими 

событиями Новейшего периода истории России. 
 

 Целиизученияучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»: 
 

формированиеуобучающихсяориентировдлягражданской,этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 

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

 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уваженияк своему 

Отечеству ‒ многонациональному Российскому государству,в соответствии с идеями 

взаимопонимания,согласияимирамеждулюдьмиинародами,вдухедемократических 

ценностей современного общества; 
 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюсяв различных 

источникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма,в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 
 

формированиеуобучающихсяуменийприменятьисторическиезнаниявучебнойи 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе; 

 

формированиеличностнойпозицииобучающихсяпоотношениюнетолькокпрошлому, но и 
к настоящему родной страны. 

 

 Местоирольучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 
 

Учебныймодуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»призванобеспечивать 
достижениеобразовательныхрезультатовприизученииисториинауровнеосновного общего 
образования. 

 

ФГОСОООопределяетсодержаниеинаправленностьучебногомодулянаразвитие 

уменийобучающихся«устанавливатьпричинно-следственные,пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов,их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в.; характеризовать итоги и 
 

4УказПрезидентаРоссийской Федерацииот 2июля2021г.№400 

«ОСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации». 
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историческоезначениесобытий». 
 

Такимобразом,согласносвоемуназначениюучебныймодульпризванпознакомить 

обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя 

систематическое изучение отечественной истории ХХ ‒ начала XXI в.в 10-11 классах. 

Крометого,приизучениирегиональнойистории,приреализациифедеральнойрабочей 

программы воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат 

возможностьопиратьсянапредставленияобучающихсяонаиболеезначимыхсобытиях 

Новейшей истории России,об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 
 

 Модуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»можетбытьреализованвдвух 
вариантах: 

 

присамостоятельномпланированииучителемпроцессаосвоения 
обучающимисяпредметногоматериаладо1914г.дляустановленияеговзаимосвязейс 
важнейшимисобытиямиНовейшегопериодаисторииРоссии(вкурсе«ИсторияРоссии», 

включающем темы модуля). В этом случае предполагается, что в тематическом 
планированиитемы,содержащиесявПрограммемодуля«ВведениевНовейшуюисторию 

России», даются в логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в 

программе по истории. При таком варианте реализации модуля количество часов на 
изучениекурсаИсторияРоссиив9классерекомендуется увеличитьна17учебныхчасов; 

 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части учебного 

плана,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийизперечня,предлагаемого 

образовательной организацией, включающей,в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(рекомендуемыйобъём–17учебныхчасов). 

 

 
Таблица2 

 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 

 
Программакурса«ИсторияРоссии»(9 

класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программаучебногомодуля 
«ВведениевНовейшуюисторию 
России» 

Введение 1 Введение 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907 

гг. 
1 Российскаяреволюция1917— 

1922 гг. 

Отечественнаявойна 
 

1812г.‒важнейшеесобытиероссийской и 
мировой историиXIX в. Крымская 

война.ГероическаяоборонаСевастополя 

2 ВеликаяОтечественнаявойна1941- 
1945 гг. 
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 Содержаниеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

Таблица 3 

Структураипоследовательностьизучениямодулякакцелостногоучебногокурса 
 

 

 

 
№ 

 
Темыкурса 

Примерное 

количествочасов 

1 Введение 1 

2 Российскаяреволюция1917—1922гг. 5 

2 ВеликаяОтечественная война1941-1945гг. 4 

3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-хгг.Воссоединение 3 

Социальнаяиправоваямодернизация 

страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 

Формированиегражданскогообществаи 
основные направления общественных 
движений 

19 РаспадСССР.Становлениеновой 
России (1992-1999 гг.) 

Напорогеновоговека 
 

Возрождениестраныс2000-хгг. 

Крымскаявойна.Героическаяоборона 

Севастополя. 
 

Обществоивластьпослереволюции. 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования.П.А.Столыпин: 

программасистемныхреформ,масштаби 

результаты 

3 Воссоединение 

КрымасРоссией 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 
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 Крымас Россией  

5 Итоговоеповторение 2 

 

 

 

 Введение. 
 

Преемственностьвсехэтаповотечественнойистории.ПериодНовейшейисториистраны (с 

1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессыХХ ‒ начала XXI в. 

 Российскаяреволюция1917—1922гг. 
 

РоссийскаяимпериянаканунеФевральскойреволюции1917г.:общенациональный кризис. 

ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколая II. 

Падениемонархии.ВременноеправительствоиСоветы,ихруководители. 

Демократизацияжизнистраны.Тяготывойныиобострениевнутриполитического кризиса. 
Угроза территориального распада страны. 

Целиилозунгибольшевиков.В.И.Ленинкакполитическийдеятель.Вооружённое восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного 

правительстваивзятиевластибольшевиками.Советскоеправительство(Советнародных 

комиссаров) и первые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская 

национальная политика. ОбразованиеРСФСРкак добровольного союзанародовРоссии. 
 

Гражданскаявойнакакнациональнаятрагедия.Военнаяинтервенция.Политикабелых 
правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

 

Переходстраныкмирнойжизни.ОбразованиеСССР.РеволюционныесобытиявРоссии 
глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

 

ВлияниереволюционныхсобытийнаобщемировыепроцессыXXв.,историюнародов России. 
 

 ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945 гг. 
 

План «Барбаросса»ицели гитлеровскойГерманииввойнесСССР.НападениенаСССР 

22июня1941г.ПричиныотступленияКраснойАрмиивпервыемесяцывойны.«Всёдля 

фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагуи перестройка экономики на 

военный лад. 
 

БитвазаМоскву.Парад7ноября1941г.наКраснойплощади.Срывгерманскихпланов 
молниеносной войны. 

 

БлокадаЛенинграда.Дорогажизни.ЗначениегероическогосопротивленияЛенинграда. 
 

Гитлеровскийплан«Ост».ПреступлениянацистовиихпособниковнатерриторииСССР. 
Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря 

уничтожения (лагеря смерти). 
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КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны.Сталинградскаябитва.Битвана 
Курской дуге. 

 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских 
людей,представителейвсехнародовСССР,нафронтеивтылу.Организацияборьбыв тылу 

врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. 

Патриотическоеслужениепредставителейрелигиозныхконфессий.Вкладдеятелей культуры, 

учёных и конструкторовв общенародную борьбу с врагом. 

ОсвобождениеоккупированнойтерриторииСССР.Белорусскаянаступательнаяоперация 
(операция «Багратион») Красной Армии. 

 

СССРисоюзники.Ленд-лиз.ВысадкасоюзниковвНормандиииоткрытиеВторого фронта. 
Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битваза Берлин. 

БезоговорочнаякапитуляцияГерманиииокончаниеВеликойОтечественнойвойны. 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. 

ОкончаниеВтороймировойвойны.Осуждениеглавныхвоенныхпреступникових пособников 
(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

 

ПопыткиискаженияисторииВтороймировойвойныиролисоветскогонародавпобеде над 
гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция Российской Федерации о защите 
исторической правды. 

 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента 
РоссийскойФедерацииобутверждениипочётныхзваний«Городавоинскойславы», 

«Городатрудовойдоблести»,атакжедругихмерах,направленныхнаувековечивание памяти о 
Великой Победе. 

 

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941– 
1945гг.ПараднаКраснойплощадиипраздничныешествиявчестьДняПобеды.Акции 

«Георгиевскаяленточка»и «Бескозырка»,марш «Бессмертныйполк»вРоссиииза рубежом. 

Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 
 

 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.). 
 

НарастаниекризисныхявленийвСССР.М.С.Горбачёв.Межнациональныеконфликты. 

«Парадсуверенитетов».ПринятиеДекларацииогосударственномсуверенитетеРСФСР. 
 

РеферендумосохраненииСССРивведениипостаПрезидентаРСФСР.ИзбраниеБ.Н. Ельцина 
Президентом РСФСР. 

 

Объявлениегосударственнойнезависимостисоюзнымиреспубликами.Юридическое 
оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств 
(Беловежское соглашение). Россия как преемник СССРна международной арене. 

 

РаспадСССРи егопоследствиядляРоссииимира. 
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СтановлениеРоссийскойФедерациикаксуверенногогосударства(1991-1993гг.). Референдум 
по проекту Конституции. 

 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеёзначение. 
 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразованийв стране. 
Совершенствованиеновойроссийскойгосударственности.Угрозагосударственному 
единству. 

 

Россиянапостсоветскомпространстве.СНГиСоюзноегосударство.Значениесохранения 
Россией статуса ядерной державы. 

 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 
 

 Возрождениестраныс2000-хгг. 
 

150.9.2.5.1.РоссийскаяФедерациявначалеXXIвека:напутивосстановленияи 
укреплениястраны.ВступлениевдолжностьПрезидентаРоссийскойФедерацииВ.В. Путина. 

Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на 

постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты. 
 

ВосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях.Отношения с 
США и Евросоюзом. 

 

 ВоссоединениеКрымасРоссией. 
 

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. Государственный 

переворотвКиевевфеврале2014г.ДекларацияонезависимостиАвтономнойРеспублики 

Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской 

ФедерациейиРеспубликойКрымопринятиивРоссийскуюФедерациюРеспубликиКрым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 

ФедерациюРеспубликиКрымиобразованиивсоставеРоссийскойФедерацииновых субъектов 
– Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеимеждународныепоследствия. 

 РоссийскаяФедерациянасовременномэтапе.«Человеческийкапитал», 
«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления 

национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта 

и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация 

крупныхэкономическихпроектов(строительствоКрымскогомоста,трубопроводов«Сила 

Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержка одарённых детей в России 

(образовательныйцентр«Сириус»идругие). 

ОбщероссийскоеголосованиепопоправкамкКонституцииРоссии(2020г.). 
 

ПризнаниеРоссиейДонецкойНароднойРеспубликииЛуганскойНароднойРеспублики (2022 

г.). 
 

ЗначениеисторическихтрадицийикультурногонаследиядлясовременнойРоссии. 
ВоссозданиеРоссийскогоисторическогообщества(далее‒РИО)иРоссийскоговоенно- 
историческогообщества(далее‒РВИО).Историческиепарки «Россия‒Мояистория». 
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Военно-патриотическийпарккультурыиотдыхаВооружённыхСилРоссийской 

Федерации «Патриот». МемориальныйпаркПобедынаПоклоннойгореиРжевский 
мемориалСоветскомуСолдату.Всероссийскийпроект«Безсрокадавности».Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 
 

 Итоговоеповторение. 
 

ИсторияродногокраявгодыреволюцийиГражданскойвойны. 

Нашиземляки‒героиВеликойОтечественнойвойны(1941-1945гг.). Наш 

регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 
 

 Планируемыерезультатыосвоенияучебногомодуля«ВведениевНовейшую 
историю России». 

 

 Личностныеиметапредметныерезультатыявляютсяприоритетнымиприосвоении 
содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

 

 Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

способствует процессуформирования внутренней позицииличностикак особого 

ценностногоотношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом,готовности 

обучающегосядействоватьнаосновесистемыпозитивныхценностныхориентаций. 
 

 Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

ориентированонаследующиеважнейшиеубежденияикачестваобучающегося,которые 

должныпроявлятьсякаквего учебнойдеятельности,такиприреализациинаправлений 

воспитательной деятельности образовательной организациив сферах: 
 

1) гражданскоговоспитания:готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаи 

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

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

родногокрая,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;понимание роли 

различных социальных институтоввжизни человека; представлениеоб основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе, 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,активное участие 

в самоуправлениив образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности; 
 

2) 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, 

ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины‒России,кнауке,искусству,спорту, 

технологиям, боевым подвигами 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; 
 

3) духовно-нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормыв 
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ситуацияхнравственноговыбора,готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки, 

поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучетом 
осознанияпоследствийпоступков,активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаи 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
 

 Содержаниеучебногомодуля «ВведениевНовейшуюисториюРоссии»также 

ориентировано на понимание роли этнических культурныхтрадиций ‒ в области 

эстетическоговоспитания,наформированиеценностногоотношениякздоровью,жизнии 

осознание необходимости их сохранения, следования правилам безопасного поведения в 

Интернет-среде, активное участиев решении практических задач социальной 

направленности,уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности,готовностьк участию 

в практической деятельности экологической направленности. 
 

 При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России»обучающиесяпродолжатосмыслениеценностинаучногопознания,освоение 

системы научных представлений об основных закономерностях развития общества, 

расширениесоциальногоопытадлядостиженияиндивидуальногоиколлективного 

благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и читательской культурой, 

основными навыками исследовательской деятельности. Важным также является 

подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость,открытостьопытуизнаниямдругих. 
 

 Врезультатеизученияучебногомодуля «ВведениевНовейшуюисториюРоссии» 

уобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнаки,итогиизначениеключевыхсобытий и 
процессов Новейшей истории России; 

 

выявлятьпричинно-следственные,пространственныеивременныесвязи(приналичии) 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессовс историей России XX ‒ 
начала XXI в. ; 

 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахсучётом 
предложеннойзадачи,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритерии для 
классификации; 

 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной задачи; 
 

проводитьвыводы,создаватьобобщенияовзаимосвязяхсиспользованиемдедуктивных, 
индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; 

 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
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формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 
состояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо установлению 
причинно-следственных связей событий и процессов; 

 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию; 
 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
небольшогоисследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученных 
выводов и обобщений; 

 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, событийи ихпоследствия,в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположенияоб их развитии в новых 
условиях и контекстах. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть 
познавательных универсальных учебных действий: 

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данныхизисточниковс учётом предложенной учебной задачиизаданныхкритериев; 

 

выбирать,анализировать, систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных 
видов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет- 

ресурсыидругие); 
 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, 
версию) в различных информационных источниках; 

 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформациии 

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойи их 

комбинациями; 
 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымилисформулированным 
самостоятельно; 

 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив корректной 
форме формулировать свои возражения; 

 

умениеформулироватьвопросы(вдиалоге,дискуссии)посуществуобсуждаемойтемыи 
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высказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательности 

общения; сопоставлять свои сужденияс суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различиеи сходство позиций; 
 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта;самостоятельно 

выбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудитории ив 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов, исторических источников и другие. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыумениявчастирегулятивных 
универсальных учебных действий: 

 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;ориентироватьсяв 
различных подходах к принятию решений (индивидуально,в группе, групповой); 

 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособ 
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсови собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его 

части),корректироватьпредложенныйалгоритм(илиегочасть)сучётомполученияновых 
знаний об изучаемом объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение; 

 

проявлятьспособностьксамоконтролю,самомотивацииирефлексии,коценкеи изменению 
ситуации; 

 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить 

коррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми; 
 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(в исторических 
ситуациях и окружающей действительности); 

 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругих участников 
общения. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 

решенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению(распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат совместной 
работы; 

 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом 

предпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы); 



250 
 

 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоему 

направлениюикоординироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды; 
 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 
 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладомкаждогочленакомандыв 

достижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк 
предоставлению отчёта перед группой. 

 

 В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует 

выделить:представленияобучающихсяонаиболеезначимых событияхи процессах 

историиРоссии XX — начала XXIв., основные виды деятельности пополучению и 

осмыслениюновогознания,егоинтерпретациииприменениювразличныхучебныхи 

жизненных ситуациях. 
 

7. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 
 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Программапообществознаниюсоставленанаосновеположенийитребований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

ООО,в соответствии с концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а 

также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО. 
 

 Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет 

позволяетпоследовательнораскрыватьобучающимсяподростковоговозрастаособенности 

современного общества, различные аспекты взаимодействияв современных условиях 

людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 
 

 Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях,об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 
 

 Привлечение при изучении обществознания различных источников 

социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, 

социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в 

формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, 

преобразовывать и применять их. 
 

Изучениеобществознаниясодействуетвхождениюобучающихсявмиркультурыи 
общественныхценностейивтожевремяоткрытиюиутверждениюсобственного«Я», 
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формированиюспособностикрефлексии,оценкесвоихвозможностейиосознаниюсвоего 
места в обществе. 

 

 Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 

образования являются: 
 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 
 

развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщенациональныхинтересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 

развитие личности на исключительно важном этапееё социализации ‒ в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, социального поведения, основанногона уважении закона и правопорядка, 

развитие интереса к изучению социальныхи гуманитарных дисциплин; способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 
 

формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующее 

современномууровнюзнанийидоступнойпосодержаниюдляобучающихсяподросткового 

возраста;освоениеобучающимисязнанийобосновныхсферахчеловеческойдеятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые 

для взаимодействияс социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человекаи гражданина; 
 

владение  умениями  функционально грамотного человека  (получатьиз 

разнообразных источников и  критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать,анализироватьполученныеданные;освоениеспособовпознавательной, 

коммуникативной,  практической деятельности,  необходимыхдля участия в жизни 

гражданского общества и государства); 
 

созданиеусловийдляосвоенияобучающимисяспособовуспешноговзаимодействия с 

различными политическими, правовыми,финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 
 

формирование опыта применения полученных знаний и уменийдля выстраивания 

отношений между людьми различных национальностейи вероисповеданий в 

общегражданскойивсемейно-бытовойсферах;длясоотнесениясвоихдействийидействий 

других людейс нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом;содействияправовымиспособамиисредствамизащитеправопорядкавобществе. 
 

 В соответствии с учебным планом основного общего образования 

обществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных 
часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

 

 Содержаниеобученияв6классе. 
 

 Человекиегосоциальноеокружение. 
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Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и 

животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности 

человека. 
 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человекаи 
формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. 
 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребностии 
социальная позиция. 

 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание 
человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 
обучающегося. 

 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 
современных условиях. 

 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе. 

Межличностныеотношения(деловые,личные). 
 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции. 

Семейныйдосуг.Свободноевремяподростка. 
 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 
 

 Общество,вкотороммыживём. 
 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни. 

Основныесферыжизниобществаиихвзаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Чтотакоеэкономика. Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономическогоразвития. 

Видыэкономическойдеятельности.Ресурсыивозможностиэкономикинашейстраны. 

Политическая жизнь общества. Россия ‒ многонациональное государство. 

Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, 

Государственный Гимн Российской Федерации. Наша странав начале XXI века. Место 

нашей Родины среди современных государств. 
 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского 
народа. 

 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 
современного общества. 

 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 
международного сообщества и международных организаций. 

 

 Содержаниеобученияв7классе. 
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 Социальныеценностиинормы. 
 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственностьипатриотизм.Гуманизм. 
 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекав 
обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьи 

стыд. 
 

Моральныйвыбор.Моральнаяоценка поведениялюдейисобственногоповедения. 

Влияниеморальныхнормнаобществои человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 
 

 Человеккакучастникправовыхотношений. 
 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 
Правоспособностьидееспособность.Правоваяоценкапоступковидеятельностичеловека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 
 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление. 

Опасностьправонарушенийдляличностииобщества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантияи защита 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Праваребёнкаи возможности их защиты. 

 Основыроссийскогоправа. 
 

КонституцияРоссийскойФедерации‒основнойзакон.Законыиподзаконныеакты. 

Отраслиправа. 
 

Основыгражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицавгражданскомправе. 

Правособственности,защитаправсобственности. 
 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско- 

правовых отношений. 
 

Основысемейногоправа.Важностьсемьивжизничеловека,обществаигосударства. 
Условия заключения брака в Российской Федерации. Праваи обязанности детей и 
родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихсябез попечения родителей. 

 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их праваи обязанности. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время ивремя 

отдыха.Особенностиправовогостатусанесовершеннолетнихприосуществлениитрудовой 

деятельности. 
 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступкии 

гражданско-правовая ответственность. Административные проступкии административная 

ответственность. Дисциплинарные проступкии дисциплинарная ответственность. 

Преступленияиуголовная ответственность. Особенностиюридической ответственности 
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несовершеннолетних. 
 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федерации. Функции правоохранительных 
органов. 

 

 Содержаниеобучения в8классе. 
 

 Человеквэкономическихотношениях. 
 

Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченностьресурсов. 

Экономическийвыбор. 
 

Экономическая система и её функции. Собственность.Производство ‒ источник 
экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность 

труда. Разделение труда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеёформы.Рыночнаяэкономика. 

Конкуренция.Спросипредложение. 
 

Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 
 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 
эффективность производства. 

 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 
 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 
 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 
 

Банковские услуги, предоставляемыегражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежныепереводы,обменвалюты).Дистанционноебанковскоеобслуживание.Страховые 

услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 
 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 
Потребительскиетоварыитоварыдлительногопользования.Источникидоходовирасходов 

семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 
 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 
государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная 

политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 
 

 Человеквмирекультуры. 
 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культурына формирование 
личности. Современная молодёжная культура. 

 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 
общества. 
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Образование. Личностная и общественная значимость образованияв современном 
обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 
 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 
свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религиии религиозные 
объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человекаи общества. 

Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного 
поведения в Интернете. 

 

 Содержаниеобученияв9классе. 
 

 Человеквполитическомизмерении. 
 

Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая организация 
общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

 

Формагосударства.Монархияиреспублика‒основныеформыправления. 

Унитарноеифедеративноегосударственно-территориальноеустройство. 

Политическийрежимиеговиды. 
 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество. 
 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии,их роль в 
демократическом обществе. 

 

Общественно-политическиеорганизации. 
 

 Гражданинигосударство. 
 

Основы конституционного строя Российской Федерации.Россия ‒ демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия ‒ 

социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики 

российского государства. Россия ‒ светское государство. 
 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации.  Президент ‒ Глава государства Российская Федерация. 

Федеральное  Собрание Российской   Федерации:  Государственная Дума Российской 

ФедерациииСоветФедерации.ПравительствоРоссийскойФедерации.Судебнаясистемав 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. 

Государственноеуправление.ПротиводействиекоррупциивРоссийскойФедерации. 

Государственно-территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.Субъекты 

РоссийскойФедерации:республика,край,область,городфедеральногозначения, 
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автономнаяобласть,автономныйокруг.Конституционныйстатуссубъектов Российской 
Федерации. 

 

Местноесамоуправление. 
 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человекаи гражданина. 
Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 
обязанностей гражданина Российской Федерации. 

 

 Человеквсистемесоциальныхотношений. 
 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп. 

Социальная мобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнабор подростка. 

Социализацияличности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности. 

Основныероличленовсемьи. 

Этносинация.Россия‒многонациональноегосударство.Этносыинациивдиалоге 

культур. 
 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликтыи пути их 

разрешения.Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловека и 

общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная 

значимость здорового образа жизни. 
 

 Человеквсовременномизменяющемсямире. 
 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявленияи 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемыи возможности их 

решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. 
 

Молодёжь‒активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрскоедвижение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни. 

Мода испорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенности 

общения в виртуальном пространстве. 
 

Перспективыразвитияобщества. 
 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 
 

 Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во 
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взаимодействии с другими людьми,при принятии собственных решений. Они достигаются 

в единстве учебнойи воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся 

установкина решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 
 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей,активное 

участиев жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурноми многоконфессиональном обществе, представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремлениек взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлениив 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 
 

2) патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностив 

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, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценностии нормы 

в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведениеи поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственныхи правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 
 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициями творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения, понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремлениек самовыражению в разных 

видах искусства; 
 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установканаздоровыйобразжизни,осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек 

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

психическогоздоровья;соблюдениеправил безопасности, втомчисленавыки безопасного 

поведения в Интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели,умение принимать себя и других, не 

осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибкуи 

такого же права другого человека; 
 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, образовательной организации,населенного пункта, родного края) 



258 
 

 

технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьи 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность, интереск практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числена основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 
 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знанийиз социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

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

практической деятельности экологической направленности; 
 

8) ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасовременнуюсистему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества,о взаимосвязях человека сприродной и социальной средой; овладениеязыковой и 

читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установкана осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 
 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
 

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

 

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числеумениеучитьсяудругихлюдей;осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания, 

навыки и компетенции из опыта других; 
 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезыоб объектах и явлениях,в 

томчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитсобственныхзнанийикомпетентностей, 

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 понятиеи его свойства при решении 

задач(далее‒оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминамиипредставлениями в 

области концепции устойчивого развития; 



259 
 

 

умение анализировать и выявлять взаимосвязиприроды, обществаи экономики; 
 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду, 

достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 
 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящиеизмененияиихпоследствия,восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов, 
требующий контрмер; 

 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действоватьв отсутствие гарантий 

успеха. 
 

 В результате изучения обществознания на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явленийи 
процессов; 

 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречияв 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 
задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенных 

критериев). 
 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсё вокруг. 
 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

использовать вопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальными желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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формулировать гипотезуоб истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследованиепо 
установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связейи 

зависимостей объектов между собой; 
 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования; 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событийи их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданных 
критериев; 

 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

 

находитьсходные аргументы(подтверждающие илиопровергающиеоднуитуже 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическим 

работникомилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис целями и 
условиями общения; 

 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 
 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; 

 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив 
корректной форме формулировать свои возражения; 

 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы 
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ивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательности 
общения; 

 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта; 
 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентациии 
особенностей аудитории ивсоответствии сним составлять устные и письменныетекстыс 

использованием иллюстративных материалов. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасти 
регулятивных универсальных учебных действий: 

 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхи учебныхситуациях; 
 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсови собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знанийоб изучаемом 

объекте; 
 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 

решенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат 

совместной работы; 
 

уметьобобщатьмнениянесколькихчеловек,проявлятьготовностьруководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 
 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 
задачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферу 
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ответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётапередгруппой. 
 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать 
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять 

и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим. 

 Предметные результаты освоения программы по обществознаниюна уровне 
основного общего образования должны обеспечивать: 

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

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социальногоинститута,характерныхчертахобщества;содержанииизначениисоциальных 

норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского,   трудового и  семейного права, основы  налогового 

законодательства),  процессах  и  явлениях  в  экономической (в  области  макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизниобщества;основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), 

системе образованияв Российской Федерации; основах государственной бюджетнойи 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культурыи образования, 

противодействии коррупции в  Российской Федерации,  обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризмаи экстремизма; 
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2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины), государство как социальный 

институт; 
 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах 

общественнойжизни,ихструктурныхэлементовипроявленийосновныхфункций;разного 

типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности, связи политических потрясенийи социально- экономического кризиса в 

государстве; 
 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 
 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 
общественной жизни, их элементы и основные функции; 

 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 
процессов в различных сферах общественной жизни, их элементови основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человекаи общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально- 

экономических кризисов в государстве; 
 

7) умение использовать полученные знания  для объяснения (устногои 

письменного)сущности,взаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдействительности,в 

том числе для аргументированного объяснения роли информации и информационных 

технологийвсовременноммире,социальнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни, 

роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции,проведениявотношениинашейстранымеждународнойполитики 

«сдерживания»;дляосмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениитипичныхдля 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной 

жизни и личного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; 
 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательныеи практические 

задачи, отражающие выполнение типичныхдля 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 

числеизвлеченийизКонституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовых 

актов;умениесоставлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовую 
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информациювмодели(таблицу,диаграмму,схему)ипреобразовыватьпредложенные модели 
в текст; 

 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 
 

12) умение анализировать,  обобщать,  систематизировать, конкретизироватьи 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотноситьеёссобственнымизнаниямиоморальномиправовомрегулированииповедения 

человека,  личным  социальным опытом, используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляяих аргументами; 
 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людейс точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

махинаций,применениянедобросовестныхпрактик),осознаниенеприемлемостивсехформ 

антиобщественного поведения; 
 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовойграмотности,впрактической(включаявыполнениепроектовиндивидуальнои в 

группе) деятельности, в повседневной жизни для реализациии защиты прав человека и 

гражданина,прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей,для анализа потребления домашнего хозяйства, 

составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных 

перспективв профессиональной сфере, а также опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 
 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 
электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме); 
 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества (гуманистическихи 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур), осознание ценности культуры и традиций народов России. 
 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

 

 Человекиегосоциальноеокружение: 
 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и её видах, образовании, правахи обязанностях 

обучающихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими 

людьми; 
 

характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценностина 
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примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер, особенности личностного становления и 

социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

деятельность человека, образование и его значениедля человека и общества; 
 

приводить примеры деятельности людей, её различных мотивови особенностей в 

современныхусловиях;малыхгрупп,положениячеловекавгруппе;конфликтныхситуаций в 

малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, 

соперничества и сотрудничества людейв группах; 
 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 
людей; 

 

сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность»,«личность»;свойствачеловека и 

животных, виды деятельности (игра, труд, учение); 
 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и 
результатов деятельности, целей и средств общения; 

 

использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущности 

общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 

деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при 

осуществлении образовательной деятельности и общенияв школе, семье, группе 

обучающихся; 
 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знанийи 

личного социального опыта своё отношение к людям с ОВЗ, к различным способам 

выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общения 

подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прави обязанностей 

обучающегося,отражающиеособенностиотношенийвсемье,сосверстниками,старшимии 

младшими; 
 

читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлеченияиз 

законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 
 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе,об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегосяиз разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов)и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасностипри работе в Интернете; 
 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюо 

человекеиегосоциальномокруженииизадаптированныхисточников(втомчислеучебных 
материалов) и публикаций в СМИ; 

 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения,в 
ситуацияхвзаимодействияслюдьмисОВЗ;оцениватьсвоёотношениекучёбекакважному виду 

деятельности; 
 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, 
вповседневнойжизнидлявыстраиванияотношенийспредставителямистарших 
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поколений,сосверстникамиимладшимиповозрасту,активногоучастиявжизнишколыи 
класса; 

 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействиес людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 
 

 Общество,вкотороммыживём: 
 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человекав 

обществе,процессахиявленияхвэкономическойжизниобщества,явленияхвполитической 

жизни общества, о народах России, о государственной властив Российской Федерации; 

культуре и духовной жизни, типах общества, глобальных проблемах; 
 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно- 

нравственные ценности, особенности информационного общества; 
 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 
деятельности, глобальных проблем; 

 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 
 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных 
людей; различные формы хозяйствования; 

 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 
деятельности основных участников экономики; 

 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 
природынаобществоиобществанаприродусущностиивзаимосвязейявлений,процессов 

социальной действительности; 
 

определятьиаргументироватьсиспользованиемобществоведческихзнаний,фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к проблемам 

взаимодействиячеловекаиприроды,сохранениюдуховныхценностейроссийскогонарода; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 
 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 
отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 

общества; 
 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 
информацию о народах России; 

 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включаяэкономико-статистическую, из адаптированныхисточников(втомчисле учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы; 
 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияих 
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соответствиядуховнымтрадициямобщества; 
 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности,в 

практическойдеятельности,направленнойнаохрануприроды;защитуправпотребителя(в том 

числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы 

живём; 
 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания 
междулюдьми разных культур; осознавать ценность культурыи традиций народов России. 

 

 Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметные 
результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

 

 Социальныеценностиинормы: 
 

осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхценностях;осодержанииизначении 
социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности(в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), 

моральные нормы и их роль в жизни общества; 
 

приводитьпримерыгражданственностиипатриотизма;ситуацийморального выбора, 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 

классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека; 
 

использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущности 
социальных норм; 

 

определятьиаргументироватьсиспользованиемобществоведческихзнаний,фактов 

общественной жизнииличного социальногоопытасвоёотношениекявлениямсоциальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей,к социальным нормам как 

регуляторам общественной жизни и поведения человекав обществе; 
 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействиесоциальных 
норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 

осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности, 
патриотизма; 

 

извлекатьинформациюизразныхисточниковопринципахинормахморали, проблеме 
морального выбора; 

 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов)и публикаций в СМИ, 

соотноситьеёссобственнымизнаниямиоморальномиправовомрегулированииповедения 

человека; 



268 
 

 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зренияих соответствия 
нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную) исоставлять 

простейший документ(заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

 

 Человеккакучастникправовыхотношений: 
 

осваивать и применятьзнанияо сущности права, о правоотношениикак социальном 

и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, правовом статусе 

гражданинаРоссийской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), правонарушениях 

и их опасности для личностии общества; 
 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской 

Федерации; 
 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации, 

примеры, поясняющие опасность правонарушений для личностии общества; 
 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 
 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступоки 
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лети несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет; 

 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданинаи 

государства, между правовым поведением и культурой личности, между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 
 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции,  различий между правомерным и противоправным 

поведением,проступкомипреступлением;дляосмысленияличногосоциальногоопытапри 

исполнении   типичных   для несовершеннолетнего  социальных   ролей   (члена семьи, 

обучающегося, члена ученической общественной организации); 
 

определятьиаргументироватьсиспользованиемобществоведческихзнаний,фактов 
общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к роли правовых норм 
как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать 
жизненныеситуациииприниматьрешения,связанныесисполнениемтипичныхдля 
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несовершеннолетнегосоциальныхролей(членасемьи,обучающегося,членаученической 
общественной организации); 

 

осмысленночитатьтекстыправовойтематики:отбиратьинформациюизфрагментов 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 

предложенных учителем источников о правахи обязанностях граждан, гарантиях и защите 

прависвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации,оправахребёнкаиспособах их 

защиты и составлятьна их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 
 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовойкультуре,огарантияхизащитеправисвободчеловекаигражданинавРоссийской 

Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 
 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов)и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляяих аргументами; 
 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зренияих 
соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвоватьв дискуссии; 

 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и 

оценки собственных перспективв профессиональной сфере с учётом приобретённых 

представлений о профессияхв сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов), публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала,включаяпроектнуюдеятельность),всоответствиистемойиситуациейобщения, 

особенностями аудитории и регламентом; 
 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 
 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистическихи демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
 

 Основыроссийскогоправа: 
 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативныхправовыхактах,содержанииизначенииправовыхнорм,оботрасляхправа,о 

правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнегои членов егосемьи 

общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, 

уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних,о юридической ответственности 

(гражданско-правовой,  дисциплинарной, административной, уголовной), о 

правоохранительных органах,об обеспечении  безопасности личности, общества и 

государства, в том числеот терроризма и экстремизма; 
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характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского 

права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 

правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
 

иметь представлении о содержании трудового договора, видах правонарушений и 
видов наказаний; 

 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административногои 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения; 
 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права(в том числе 
устанавливать существенный признак классификации); 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 
 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работникаи 
работодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и 

личных неимущественных отношений в семье; 
 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задачдля 

объяснениявзаимосвязигражданскойправоспособностиидееспособности,значениясемьи в 

жизни человека, общества и государства, социальной опасностии неприемлемости 

уголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 

необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с использованием знаний в области трудового права,к правонарушениям, 

формулировать аргументированныевыводыо недопустимости нарушения правовыхнорм; 
 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного права; 

 

осмысленночитатьтекстыправовойтематики:отбиратьинформациюизфрагментов 

нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской  Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс 

Российской Федерации) из предложенных учителем источников о правовых нормах, 

правоотношениях и  специфике  их регулирования, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 
 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного,административногои уголовногоправа: выявлять соответствующие 

факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработев 



271 
 

 

Интернете; 
 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов)и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о 

применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 
 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зренияих 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административногои 

уголовного права; 
 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты),в повседневной жизни для 

осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты 

своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 
 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 
 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистическихи демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
 

 Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметные 
результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

 

 Человеквэкономическихотношениях: 
 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества,её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государствав экономике, видах 

налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии 

государственной политики на развитие конкуренции; 
 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах, объекты спроса и предложения на рынке трудаи финансовом 

рынке; функции денег; 
 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников, 

использования способов повышения эффективности производства; 
 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 
классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

 

сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 
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устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально- 
экономических кризисов в государстве; 

 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 

механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики по 

развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, 

причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 
 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностейи с 
использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение 
к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов с использованием различных способов повышения эффективности производства, 

отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической 

деятельности; отражающие процессы; 
 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать текстовую 

экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о 

свободныхиэкономическихблагах,овидахиформахпредпринимательскойдеятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 
 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИи 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития 
экономики внашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую,из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зренияих 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 

производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 
 

приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфинансовойграмотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализапотребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализациии защиты прав потребителя (в том числе финансовых 

услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 
 

приобретатьопытсоставленияпростейших документов(личныйфинансовыйплан, 

заявление, резюме); 
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осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 
 

 Человеквмире культуры: 
 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, 

о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации,о религии, мировых 

религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 
 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы моралии 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 
 

приводить примеры политики российского государства в сфере культурыи 
образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационной 

безопасности; 
 

классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 
 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 
искусств; 

 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культурыи 
формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейис 

использованиемобществоведческихзнаний,фактовобщественнойжизнисвоёотношение к 
информационной культуре и информационнойрешать познавательные и практические 
задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 
 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных,о 
религиозныхобъединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человекаи 

общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 
 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 
аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизниобщества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 
регламентом; 

 

приобретатьопытосуществлениясовместнойдеятельностиприизучении 
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особенностейразныхкультур,национальныхирелигиозныхценностей. 
 

 Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметные 
результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

 

 Человеквполитическомизмерении: 
 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешнейполитике,одемократииидемократическихценностях,оконституционномстатусе 

гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 

референдуме, о политических партиях; 
 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 
функций; правовое государство; 

 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно- 

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства 

на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных 

общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи 

политических потрясенийи социально-экономического кризиса в государстве; 
 

классифицироватьсовременныегосударствапоразнымпризнакам;элементыформы 
государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую 

власть с другими видами власти в обществе; демократическиеи недемократические 

политические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-политическое 

движение, выборыи референдум; 
 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязивотношенияхмеждучеловеком,обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисовв государстве; 
 

использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики,политической 

власти, значения политической деятельности в обществе;для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества;для осмысления личного социального 

опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения 

роли СМИ в современном обществеи государстве; 
 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 
поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно- 

политического движения; 
 

осмысленночитатьКонституциюРоссийскойФедерации,другиенормативных 
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правовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу 

или схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в 

политике; 
 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его ролив 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работев Интернете; 
 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 
граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 
 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации 

прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов 

своейдеятельностивсоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудитории и 

регламентом; 
 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистическихи демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 
 

 Гражданинигосударство: 
 

осваивать и применять знания об основах конституционного строяи организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 

Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 
 

характеризовать Россию как демократическоефедеративное правовоегосударство с 

республиканскойформойправления,каксоциальноегосударство,каксветскоегосударство; 

статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и 

функции Государственной   Думы и   Совета Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 
 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; 

политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 

политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 

общества и государства,в том числе от терроризма и экстремизма; 
 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признакклассификации)полномочиявысшихоргановгосударственнойвласти 
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РоссийскойФедерации; 
 

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия 
центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политикив 
Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между 
правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

 

использоватьполученныезнаниядляхарактеристикиролиРоссийскойФедерациив 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции; 
 

использовать обществоведческие знания, факты общественной жизнии личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике 

РоссийскойФедерации,кпроводимойпоотношениюкнашейстранеполитике 

«сдерживания»; 
 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 
события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

 

систематизировать иконкретизировать информацию о политическойжизнивстране в 

целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмоми международным терроризмом; 
 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информациюоб основах 

конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина,о полномочиях высших органов 

государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов 

Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять наих основеплан, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 
 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутреннейи внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие 

факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 
 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвгражданско-правовой 
сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского 

права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 
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использовать полученные знания о Российской Федерациив практической учебной 

деятельности (выполнять задания, индивидуальныеи групповые проекты), в повседневной 

жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 
 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 
 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
 

 Человеквсистемесоциальныхотношений: 
 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности 

семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии 

современногочеловечества,диалогекультур,отклоняющемсяповедениииздоровомобразе 

жизни; 
 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства; 
 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 
социальной политики Российского государства; 

 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливатьиобъяснятьпричинысуществованияразныхсоциальныхгрупп; 
социальных различий и конфликтов; 

 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
 

определятьиаргументироватьсиспользованиемобществоведческихзнаний,фактов 
общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к разным этносам; 

 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныесоциальные 
взаимодействия;направленныенараспознаваниеотклоняющегосяповеденияиеговидов; 

 

осмысленно читать тексты социальной направленностии составлять на основе 

учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материало социализации 
личности); 

 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИи 
Интернетаомежнациональныхотношениях,обисторическомединственародовРоссии; 
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преобразовыватьинформациюизтекставмодели(таблицу,диаграмму,схему)ииз 
предложенных моделей в текст; 

 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикацийСМИоботклоняющемсяповедении,егопричинахинегативныхпоследствиях; о 

выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; 

критически оценивать современную социальную информацию; 
 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к 
людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 
поведения; 

 

использовать полученные знания в практической деятельностидля выстраивания 
собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальнойи 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур. 
 

 Человеквсовременномизменяющемсямире: 
 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 
глобальных проблемах; 

 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 
глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 
 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливать иобъяснять причиныипоследствияглобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения 
познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устноеи письменное) 
важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определятьиаргументироватьсиспользованиемобществоведческихзнаний,фактов 

общественнойжизнииличногосоциальногоопытасвоёотношениексовременнымформам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 
 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 
виртуальном пространстве; 

 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 

других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 

выбора профессии; 
 

осуществлятьпоискиизвлечениесоциальнойинформации(текстовой,графической, 
аудиовизуальной)изразличныхисточниковоглобализациииеё 
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последствиях;оролинепрерывногообразованиявсовременномобществе. 
 

 
 

8. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«География». 
 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по географии, география) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по географии. 
 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Программа по географии составлена на основе требованийк результатам 

освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а такжена основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной 

программы основного общего образования. 
 

 Программа по географии отражает основные требования ФГОС ОООк 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ. 
 

 Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение егопо классам и 

структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по 

тематическим разделам курса и последовательность их изученияс учётом межпредметных 

и внутрипредметных   связей, логики   учебного  процесса, возрастных особенностей 

обучающихся;определяетвозможностипредметадляреализациитребованийкрезультатам 

освоения программы основного общего образования, требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 
 

 География ‒ предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей,об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населенияи хозяйства, обособенностях 

и о динамике основных природных, экологическихи социально-экономических процессов, 

опроблемахвзаимодействияприродыиобщества,географическихподходахкустойчивому 

развитию территорий. 
 

 Содержание географии на уровне основного общего образования является 

базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, 

базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 
 

 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 
 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 
взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

впроцессенаблюденийзасостояниемокружающейсреды,решениягеографическихзадач, 

проблемповседневнойжизни сиспользованиемгеографических знаний,самостоятельного 

приобретения новых знаний; 
 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязяхв природных 

комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства 

России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, формирование способности поиска и 

применения различных источников географической информации, в том числе ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для описания, характеристики, 

объясненияи оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 
 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явленийв современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
 

формирование географических знаний и умений, необходимыхдля продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 
 

 Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 

происходит с использованием географических знаний и умений, сформированных ранее в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир». 
 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения географии –272 часа: по 
одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 

 Содержаниеобучениягеографиив5классе. 
 

 ГеографическоеизучениеЗемли. 
 

 Введение.География‒наукаопланетеЗемля. 
 

Чтоизучаетгеография?Географическиеобъекты,процессыиявления.Какгеография 

изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и 
явлений. Древо географических наук. 

 

Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в природе: 
планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных». 

 

152.3.1.2.Историягеографическихоткрытий. 
 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. 

ЭкспедицииТ.Хейердалакакмодельпутешествийвдревности.Появлениегеографических 

карт. 
 

ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 
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Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового 
света‒экспедицияХ.Колумба.Первоекругосветноеплавание‒экспедицияФ.Магеллана. 

Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих 
географических открытий. 

 

Географические открытия XVII‒XIX вв. Поиски Южной Земли ‒ открытие 

Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая 

русскаякругосветнаяэкспедиция(РусскаяэкспедицияФ.Ф.Беллинсгаузена,М.П.Лазарева – 

открытие Антарктиды). 

ГеографическиеисследованиявХХв.ИсследованиеполярныхобластейЗемли. 

ИзучениеМировогоокеана.ГеографическиеоткрытияНовейшеговремени. 
 

Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических объектов, 

открытых в разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, Птолемеяи современных карт 

по предложенным учителем вопросам». 
 

 Изображенияземнойповерхности. 

 Планыместности. 
 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, 

полярнаяи маршрутная съёмкаместности. Изображениенапланах местности неровностей 

земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. 

Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов 

(план города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы 

местности в мобильных приложениях) и области их применения. 
 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по плану 
местности», «Составление описания маршрута по плану местности». 

 

 Географическиекарты. 
 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические 

координаты. Географическая широта и географическая долгота, их определениена глобусе 

и картах. Определение расстояний по глобусу. 
 

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. 

Изображениенафизическихкартахвысотиглубин.Географическийатлас.Использование 

картвжизниихозяйственнойдеятельностилюдей.Сходствоиразличиепланаместностии 

географической карты.  Профессия  картограф. Система космической  навигации. 

Геоинформационные системы. 
 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по карте 
полушарий», «Определение географических координат объектов и опре8.3.3. Земля ‒ 

планета Солнечной системы. 
 

ЗемлявСолнечнойсистеме.ГипотезывозникновенияЗемли.Форма,размеры 
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Земли,ихгеографическиеследствия. 
 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение 

солнечногосветаитепланаповерхностиЗемли.Поясаосвещённости.Тропикииполярные 

круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 
 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизнь людей. 
 

Практическая работа «Выявление закономерностей изменения продолжительности 
дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимостиот географической широты и времени 
года на территории России». 

 

 ОболочкиЗемли.Литосфера‒каменнаяоболочкаЗемли. 
 

 Литосфера ‒ твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: 

материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. 

Образованиегорныхпород.Магматические,осадочныеиметаморфическиегорныепороды. 
 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения 

силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканови землетрясений. Профессии 

сейсмологивулканолог.Разрушениеиизменениегорныхпородиминераловподдействием 

внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной 

поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 
 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа ‒ 

материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по 

высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнинпо высоте. Формы 

равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 
 

Человек и литосфера. Условия жизни человека вгорах и на равнинах. Деятельность 

человека,преобразующаяземнуюповерхность,исвязанныеснейэкологическиепроблемы. 
 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно- 
океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана,его рельеф. 

 

Практическая работа « Описание горной системы или равнины по физической 
карте». 

 

Заключение. 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности». 
 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнцанад 

горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительногои животного мира. 
 

Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюденийи 

наблюдений за погодой». 
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 Содержаниеобучениягеографиив6классе. 

8.4.1.Оболочки Земли. 

 Гидросфера‒воднаяоболочка Земли. 
 

Гидросфераиметодыеёизучения.Частигидросферы.Мировойкруговоротводы. 

Значениегидросферы. 
 

ИсследованияводМировогоокеана.Профессияокеанолог.Солёностьитемпература 

океанических   вод.   Океанические течения.   Тёплые и холодные течения. Способы 

изображения на географических картах океанических течений, солёности и температуры 

водМировогоокеананакартах.Мировойокеаниегочасти.ДвиженияводМировогоокеана: 

волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы 

изучения и наблюденияза загрязнением вод Мирового океана. 
 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 
 

Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады. 

Питаниеирежим реки. 
 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточныеи 

бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия 

гляциолог. 
 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские),их происхождение, 

условия залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. 
Минеральные источники. 

 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 
 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. Человек 

и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человекана 

гидросферу. 
 

Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 

признакам», «Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации», «Составление перечня поверхностных водных объектов своего краяи их 

систематизация в форме таблицы». 

 Атмосфера‒воздушнаяоболочкаЗемли. 
 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 
 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимостиот высоты 

Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой 

ход температуры воздуха. 
 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы. 
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Муссоны. 
 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды. 

Туман.Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 
 

Погодаи её показатели. Причины изменения погоды. Климати климатообразующие 
факторы.Зависимостьклиматаотгеографическойширотыивысотыместностинадуровнем 
моря. 

 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 

способыотображениясостоянияпогодынаметеорологическойкарте.Стихийныеявленияв 

атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за 

глобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании 

влияния человека на воздушную оболочку Земли. 
 

Практические работы: «Представление результатов наблюдения за погодой своей 

местности», «Анализ графиков суточного хода температуры воздухаи относительной 

влажности с целью установления зависимости между данными элементами погоды». 

 Биосфера‒оболочка жизни. 

Биосфера‒оболочкажизни.Границыбиосферы.Профессиибиогеографигеоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животногои растительного мира. 
Приспособление живых организмов к среде обитанияв разных природных зонах. Жизнь в 

Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической 

широтой. 
 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практическаяработа«Характеристикарастительностиучасткаместностисвоего 

края».  

Заключение. 
 

 Природно-территориальныекомплексы. 
 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе.Природно- 

территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы.Природныекомплексысвоейместности.КруговоротывеществнаЗемле.Почва, её 

строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 
 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории. 

ВсемирноенаследиеЮНЕСКО. 
 

Практическаяработа (выполняетсяна местности)«Характеристикалокального 
природного комплекса по плану». 

 

 Содержаниеобучениягеографиив7классе. 

 Главные закономерностиприродыЗемли. 
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 Географическаяоболочка. 
 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, 

зональность, ритмичность ‒ и их географические следствия. Географическая зональность 

(природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранению 

важнейших биотопов Земли. 
 

Практическая работа «Выявление проявления широтной зональностипо картам 
природных зон». 

 

 Литосфераи рельефЗемли. 
 

История Земли как планеты. Литосферныеплиты иихдвижение. Материки,океаны и 

части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. 

Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 
 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной коры с 

цельювыявлениязакономерностейраспространениякрупныхформрельефа», 

«Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторыхговоритсявтексте». 
 

 Атмосфераи климатыЗемли. 
 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные 

массы, их типы. Преобладающие ветры ‒ тропические(экваториальные) муссоны, пассаты 

тропических широт, западныеветры. Разнообразие климатана Земле. Климатообразующие 

факторы: географическое положение, океанические течения, особенности циркуляции 

атмосферы (типы воздушных масси преобладающие ветры), характер подстилающей 

поверхностиирельефатерритории.Характеристикаосновныхипереходныхклиматических 

поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной 

хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и 

различные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, климатические 

карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая 

форма отражения климатических особенностей территории. 
 

Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте и 
климатограмме». 

 

 Мировойокеан‒основнаячастьгидросферы. 
 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный 

Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части 

Мирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических 

течений. Влияние тёплых и холодных океанических теченийна климат. Солёность 

поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод 

Мирового океана. Географические закономерности изменения солёности ‒ зависимость от 

соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния 

речныхводиводледников.ОбразованиельдоввМировомокеане.Измененияледовитости и 

уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерностиеё 

пространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические 

проблемы Мирового океана. 
 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёности 
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поверхностных вод Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у 

западных и восточных побережий материков», «Сравнение двух океанов по плану с 

использованием нескольких источников географической информации». 
 

 ЧеловечествонаЗемле. 
 

 Численностьнаселения. 
 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численностинаселениявовремени.Методыопределениячисленностинаселения,переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность 

населения. 
 

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам», «Определение и 

сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по разным 

источникам». 

 Страныинародымира. 
 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых 

религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, 

промышленность,сферауслуг.Ихвлияниенаприродныекомплексы.Комплексныекарты. 

Городаисельскиепоселения.Культурно-историческиерегионымира.Многообразиестран, их 

основные типы. Профессия менеджерв сфере туризма, экскурсовод. 
 

Практическая работа «Сравнение занятости населения двух странпо комплексным 
картам». 

 

 Материкиистраны. 
 

 Южныематерики. 
 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климатаи внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территориии численности населения страны. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида ‒ 

уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материкав XX‒XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль 

России в открытияхи исследованиях ледового континента. 
 

Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых) 

южных материков», «Объяснение годового хода температур и режима выпадения 

атмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе», «Сравнение особенностей 

климатаАфрики,ЮжнойАмерикииАвстралиипоплану»,«ОписаниеАвстралииилиодной из 

стран Африки или Южной Америкипо географическим картам», «Объяснение 

особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки». 
 

 Северныематерики. 
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Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое 

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющиеих 

факторы. Зональныеи азональныеприродныекомплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. 
 

Практические работы: «Объяснение распространения зон современного вулканизма 

и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии», «Объяснение 

климатических различий территорий, находящихся на одной географической широте, на 

примере умеренного климатического пояса», «Представлениев видетаблицыинформации о 

компонентах природыоднойизприродных зон наосновеанализанескольких источников 

информации», «Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме 

презентации(с целью привлечения туристов, создания положительного образа страныи 

других)». 
 

 Взаимодействиеприродыиобщества. 
 

Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природыи её охране. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 
 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная ‒ и международные усилияпо их 

преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 
 

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природына 

территории одной из стран мира в результате деятельности человека». 
 

 Содержаниеобучениягеографиив8классе. 
 

 ГеографическоепространствоРоссии. 
 

 ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 
 

История освоения и заселения территории современной России в XI‒XVI вв. 

Расширение территории России в XVI‒XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения 
внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

 

Практическаяработа«Представлениеввидетаблицысведенийобизмененииграниц 

России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт». 
 

 ГеографическоеположениеиграницыРоссии. 
 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная 

граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, 

континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. 

Географическое положение России. Виды географического положения. Страны ‒ соседи 

России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 
 

 ВремянатерриторииРоссии. 
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Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное 
и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

 

Практическаяработа«ОпределениеразличиявовременидляразныхгородовРоссии по 

карте часовых зон». 
 

 Административно-территориальное устройство России. Районирование 
территории. 

 

ФедеративноеустройствоРоссии.СубъектыРоссийскойФедерации,ихравноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследованийи территориального управления. 

Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и 

Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы 

России:ЕвропейскийСеверРоссиииСеверо-ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 
 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ 

федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 

географического положения». 
 

 ПриродаРоссии. 
 

 ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 
 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы 

рационального природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 
 

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края 
по картам и статистическим материалам». 

 

 Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые. 
 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования.Геохронологическаятаблица.Основныеформырельефаиособенностиих 

распространения на территории России. Зависимость между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны. 
 

Влияниевнутреннихивнешнихпроцессовнаформированиерельефа.Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные 

явления и их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием 

деятельностичеловека.Антропогенныеформырельефа.Особенностирельефасвоегокрая. 
 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России 

опасных геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 

 Климатиклиматическиересурсы. 
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Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на 

климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей 

поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масси их циркуляция на территории 

России.Распределениетемпературывоздуха,атмосферныхосадковпотерриторииРоссии. 

Коэффициент увлажнения. 
 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные 

фронты,циклоны и антициклоны. Тропические циклоныи регионы России, подверженные 

их влиянию.  Карты  погоды. Изменение  климатапод влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения.НаблюдаемыеклиматическиеизменениянатерриторииРоссиииихвозможные 

следствия. Способы адаптации человекак разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории 

Россиии их возможные следствия. Особенности климата своего края. 
 

Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территориипо карте 

погоды,«Определениеиобъяснениепокартамзакономерностейраспределениясолнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости   по территории страны», «Оценка влияния основных климатических 

показателей своего края на жизньи хозяйственную деятельность населения». 

 МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы. 
 

Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределение рек по 

бассейнамокеанов.ГлавныеречныесистемыРоссии.Опасныегидрологическиеприродные 

явления и их распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и 
развитии хозяйства России. 

 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Ростих 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние водыи водные 

ресурсы своего региона и своей местности. 
 

Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течения двух 

рекРоссии»,«Объяснениераспространенияопасныхгидрологическихприродныхявлений на 

территории страны». 
 

 Природно-хозяйственныезоны. 
 

Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. 

Изменениепочвразличныхприродныхзонвходеиххозяйственногоиспользования.Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьбас эрозией почв и их 

загрязнением. 
 

БогатстворастительногоиживотногомираРоссии:видовоеразнообразие,факторы, его 
определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно- 
хозяйственных зон России. 

 

Природно-хозяйственныезоныРоссии:взаимосвязьивзаимообусловленностьих 
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компонентов. 
 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно- 

хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые 

последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории 

России. 
 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённыев Красную 

книгу России. 
 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в 

горныхсистемах», «Анализ различных точекзренияовлиянии глобальныхклиматических 

изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе 

анализа нескольких источников информации». 
 

 НаселениеРоссии. 
 

 ЧисленностьнаселенияРоссии. 
 

Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы, определяющие 

её. Переписи  населения  России. Естественное  движение населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения Россиии их географические различия в 

пределахразныхрегионовРоссии.ГеодемографическоеположениеРоссии.Основныемеры 

современной демографической политики государства. Общий прирост населения. 

Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. 

Эмиграцияи иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и 

основные направления миграционных  потоков.   Причины  миграций  и  основные 

направления миграционных потоков России в  разные  исторические   периоды. 

Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты 

прогнозов изменения численности населения России. 
 

Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, 

естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона». 
 

 ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии. 
 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в 

плотности населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация 

городовпочисленностинаселения.Рольгородоввжизнистраны.ФункциигородовРоссии. 

Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского 

расселения. 
 

 Народыи религии России. 
 

Россия‒многонациональноегосударство.Многонациональностькакспецифический 
фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. 
КрупнейшиенародыРоссиииихрасселение.Титульныеэтносы. 
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Географиярелигий.ОбъектыВсемирногокультурногонаследияЮНЕСКОнатерритории 
России. 

 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносовв 

численности населения республик и автономных округов Российской Федерации». 
 

 ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. 
 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населенияРоссиивгеографическихрайонахисубъектахРоссийскойФедерацииифакторы, её 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя 

прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 
 

Практическаяработа«Объяснениединамикиполовозрастногосоставанаселения 
России на основе анализа половозрастных пирамид». 

 

 ЧеловеческийкапиталРоссии. 
 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости населения России и факторы,их 

определяющие. Качество населения и показатели, характеризующиеего. Индекс 

человеческого развития (далее – ИЧР) и его географические различия. 
 

Практическаяработа«Классификацияфедеральныхокруговпоособенностям 
естественного и механического движения населения». 

 

 Содержаниеобучениягеографиив9классе. 
 

 ХозяйствоРоссии. 
 

 ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии. 
 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связис природными ресурсами. 

Факторы производства. Экономико-географическое положение (далее – ЭГП) России как 

фактор развития её хозяйства. Валовой внутренний продукт (далее – ВВП) и валовой 

региональный продукт (далее – ВРП)как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 

опережающего развития, основная зонахозяйственногоосвоения, Арктическая зонаи зона 

Севера. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерацииот 13 февраля 

2019 г. № 207-р (далее – Стратегия пространственного развития Российской Федерации): 

цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты 

Российской Федерации, выделяемые в Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации как «геостратегические территории». 
 

Производственный капитал. Распределение производственного капиталапо 
территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

 

Практическаяработа«ОпределениевлияниягеографическогоположенияРоссиина 
особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 
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 Топливно-энергетическийкомплекс(далее–ТЭК). 
 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи и 

переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место Россиив мировой добыче 

основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом 

производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 

гидроэлектростанции, электростанции,использующиевозобновляемыеисточники энергии 

(далее – ВИЭ), их особенности и доляв производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады гидроэлектростанции (далее – ГЭС). 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерацииот 9 июня 2020 г. № 1523-р. 
 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых  материаловс целью 
сравнениястоимостиэлектроэнергиидлянаселенияРоссиивразличныхрегионах», 

«СравнительнаяоценкавозможностейдляразвитияэнергетикиВИЭвотдельныхрегионах 
стран». 

 

 Металлургическийкомплекс. 
 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствечёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрныхи цветных металлов. 

Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. 

География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и 

центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Основные положения Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2022 г.№ 4260-р. 
 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость 
производствапредприятийметаллургическогокомплексавразличныхрегионахстраны(по 

выбору)». 
 

 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, значение отрасли для создания экологически эффективного 

оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения 

документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса. 
 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение 
машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников 
информации. 

 

 Химико-леснойкомплекс. 

Химическая промышленность. 
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Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место 

России в мировом производстве химической продукции. География важнейших 

подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. Основные положения стратегии развития химического и 

нефтехимического комплекса на период до 2030 года. 
 

Лесопромышленныйкомплекс. 
 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающаяи 

целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 
 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 

Основные положения Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 

февраля 2021 г. № 312-р (далее – Стратегия развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года). 
 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 

комплекса РоссийскойФедерации до 2030года»(главы IIи III, Приложения №1 и№ 18) с 

целью определения перспектив и проблем развития комплекса». 
 

 Агропромышленныйкомплекс(далее-АПК). 
 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 

агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья,их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 
 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районыи центры. 

Пищеваяпромышленностьиохранаокружающейсреды.Лёгкаяпромышленность.Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей 

среды. Стратегия развития агропромышленного и   рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерациина период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 2567-р. Особенности АПК 

своего края. 
 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторовна 
размещение отраслей АПК». 

 

 Инфраструктурныйкомплекс. 
 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 
рекреационное хозяйство ‒ место и значение в хозяйстве. 

 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 
водный, железнодорожный, автомобильный, воздушныйи трубопроводный транспорт. 

Географияотдельныхвидовтранспортаисвязи:основныетранспортныепутиилинии 
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связи,крупнейшиетранспортныеузлы. 
 

Транспортиохранаокружающей среды. 
 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 
 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р. 

Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 
 

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли 

отдельныхморскихбассейноввгрузоперевозкахиобъяснениевыявленныхразличий», 

«Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая». 

 Обобщениезнаний. 
 

Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года: основные положения. 

Новые формы территориальной организации хозяйства и их рольв изменении 

территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны 

(далее - ОЭЗ). Территории опережающего развития(далее - ТОР). Факторы, 

ограничивающие развитие хозяйства. 
 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом 

ПрезидентаРоссийскойФедерацииот19апреля2017г.№176«ОСтратегииэкологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»и государственные меры по 

переходу России к модели устойчивого развития. 
 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства 
в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов». 

 

 РегионыРоссии. 
 

187.2.1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России. 
 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 
Северо-ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчастиРоссии,Урал. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 
 

Практические работы: «Сравнение экономико-географического положения (далее – 
ЭГП)двухгеографическихрайоновстраныпоразнымисточникаминформации», 

«КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииодногоизгеографическихрайонов 
Россиипоуровнюсоциально-экономическогоразвитиянаосновестатистическихданных». 

 

 Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России. 
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Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемыи перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития;их внутренние различия. 
 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических 

районов (субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление 

факторов размещения предприятий одногоиз промышленных кластеров Дальнего Востока 

(по выбору)». 

 Обобщениезнаний. 
 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». 
 

8.7.3. Россиявсовременноммире. 
 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составемеждународных экономическихиполитическихорганизаций.ВзаимосвязиРоссии с 

другими странами мира. Россия и страны Содружества Независимых Государств и 

Евразийского экономического союза. 
 

Значение для мировой цивилизации географического пространства Россиикак 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия России. 
 

 Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 
 

 Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностив 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

природы,населения,хозяйстваРоссии,регионовисвоегокрая,народовРоссии;ценностное 

отношение к достижениям своейРодины – цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношениекисторическомуиприродномунаследиюиобъектамприродногоикультурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение к символам России, своего края; 
 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 
(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народаРоссии,чувстваответственностиидолгапередРодиной);готовностьквыполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представлениео социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурноми многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовностьк 

участию в гуманитарной деятельности; 
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3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценностии нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведениеи поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственныхи правовых норм с 

учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с использованием нравственных 

ценностейипринятыхвроссийскомобществеправилинормповедениясучётомосознания 

последствий для окружающей среды; 
 

4) эстетического воспитания: восприимчивость кразнымтрадициямсвоегои других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природеикультуресвоейстраны,своеймалойродины;природеикультуредругихрегионов и 

стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества; 
 

5) ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасовременнуюсистему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природыиобщества,овзаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;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; 
 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил, 

сбалансированный режим занятийи отдыха, регулярная физическая  активность); 

соблюдение правил безопасностив природе; навыков безопасного поведения в Интернет- 

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовностьи способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относитьсяк природе и окружающей среде; 
 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьи 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическомуизучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических 

знаний; осознание важности обученияна протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельностии развитие необходимых умений для этого; осознанный 

выборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётом 

личныхи общественных интересов и потребностей; 
 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступкови оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

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

практической деятельности экологической направленности. 
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 В результате изучения географии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 
 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 
 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 
процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактахи данных 
наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимыхдля 

решения поставленной задачи; 
 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; проводить выводы с использованием дедуктивныхи индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 
 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 
 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьгеографическиевопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельноустанавливать искомое и 
данное; 

 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнениепо географическим аспектам различных вопросов 

и проблем; 
 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числена 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 
 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 
исследования; 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 
выводов; 
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 
различных видов и форм представления; 

 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие однуи ту же 
идею, в различных источниках географической информации; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 
информации; 

 

оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 
 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектам 
различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 
 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасти 
регулятивных универсальных учебных действий: 

 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задачи выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знанийоб изучаемом 
объекте. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
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приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеографических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтенийи возможностей 

всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результатапо своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проектас исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 
 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 

владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 
 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретённому опыту; 

 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; принятие 

себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу5класса 

обучающийся научится: 
 

приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 
различными ветвями географической науки; 

 

приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 
 

выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимыедля изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований современности; 
 

интегрироватьиинтерпретироватьинформациюопутешествияхигеографических 
исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

 

иметьпредставлениеовкладевеликихпутешественниковвизучениеЗемли; описывать 

и сравнивать маршруты их путешествий; 

находитьвразличныхисточникахинформации(включаяинтернет-ресурсы)факты, 
позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразвитие 
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знанийоЗемле; 
 

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим 
картам, географические координаты по географическим картам; 

 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 
получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; 

 

применятьпонятия«планместности»,«географическая карта»,«аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», 

«масштаб»,«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 
 

различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,«параллель»и 

«меридиан»; 

приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 

объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дняи 
географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтоми 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описыватьвнутреннеестроение Земли; 
 

различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; 

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различатьизученныеминералыигорные породы,материковуюиокеаническую 

земную кору; 
 

показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупные формы 
рельефа Земли; 

 

различать горыи равнины; 

классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; 

называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита», 
«эпицентрземлетрясения»и «очагземлетрясения»длярешенияучебныхи(или)практико- 

ориентированных задач; 

применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешения 

познавательных задач; 
 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 
рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 
биологического видов выветривания; 

 

классифицироватьостровапопроисхождению; 
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приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средствих 
предупреждения; 

 

приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельности человекана 

примере своей местности, России и мира; 
 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих 

литосферу; 
 

приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефообразованияиналичия 

полезных ископаемых в своей местности; 
 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюденийза погодой в 
различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу6класса 

обучающийся научится: 
 

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте 

океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли,в том числе о 

природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 
 

приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахисредствих 

предупреждения; 
 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 
разных этапах географического изучения Земли; 

 

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 
 

применятьпонятия«гидросфера»,«круговоротводы»,«цунами»,«приливыи отливы» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 

классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки,подземныеводы,болота, 
ледники) по заданным признакам; 

 

различатьпитаниеирежимрек; 

сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

различать понятия «грунтовые,межпластовыеи артезианскиеводы»и применять их 
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 

устанавливатьпричинно-следственныесвязимежду питанием,режимомрекии 
климатом на территории речного бассейна; 

 

приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

называть причины образования цунами, приливов и отливов; 
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описыватьсостав,строениеатмосферы; 
 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; 

амплитуду температуры воздуха с использованием знанийоб особенностях отдельных 

компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и 

практических задач; 
 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных 

бризов,муссонов;годовойходтемпературывоздухаираспределениеатмосферныхосадков для 

отдельных территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

устанавливатьзависимостьмеждунагреваниемземнойповерхностииуглом 

падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на 
основе данных эмпирических наблюдений; 

 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углах падения солнечных лучей; 
 

различатьвидыатмосферныхосадков; 

различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

различатьпонятия«погода»и«климат»; 

различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслои 

атмосферы»; 
 

применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосадки», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 
 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 
климатических изменениях из различных источников для решения учебныхи (или) 

практико-ориентированных задач; 
 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюденийв табличной и (или) 

графической форме; 
 

называтьграницыбиосферы; 
 

приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмовксредеобитаниявразных 
природных зонах; 

 

различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 
 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе; 
 

сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродных 



303 
 

 

зонах; 
 

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 
«природно-территориальныйкомплекс»,«круговоротвеществвприроде»длярешения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 
 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 
человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 
экологических проблем. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу7класса 
обучающийся научится: 

 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, 

ритмичность) географической оболочки; 
 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие 

собой отражение таких свойств географической оболочки,как зональность, ритмичность и 

целостность; 
 

определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакамнаосновеинтеграциии 
интерпретации информации об особенностях их природы; 

 

различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутреннихводиорганическогомира; 

выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторий 
с использованием различных источников географической информации; 

 

называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитс 
учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

 

устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданнымпоказателям; 

объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот, 

западныхветров; 

применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры», 

«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированных 

задач; 
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описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 
 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 
территории; 

 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 
природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 
географической информации; 

различатьокеаническиетечения; 

сравниватьтемпературуисолёностьповерхностныхводМировогоокеананаразных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 
 

объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,солёностииорганическогомира 
Мирового океана с географической широтой и с глубинойна основе анализа различных 

источников географической информации; 
 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человеком на основе анализа различных источников географической информации для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 
 

различать исравнивать численность населениякрупных стран мира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебныхи (или) практико- 
ориентированных задач; 

 

различать городские и сельские поселения; 

приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; проводить 

языковую классификацию народов; 

различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличных 
территориях; 

 

определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 
 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 

стран; 
 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
 

использоватьзнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличных 

учебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимыедляизученияособенностейприроды,населенияихозяйстваотдельных 
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территорий; 
 

представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географического 

описания) географическую информацию, необходимуюдля решения учебных и практико- 
ориентированных задач; 

 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 

населенияиегохозяйственнойдеятельностинаотдельныхтерриториях,представленнуюв 

одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач; 
 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 

сырьевая,энергетическая,преодоленияотсталостистран,продовольственная)налокальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу8класса 
обучающийся научится: 

 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 
России; 

 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить 
вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

 

характеризовать географическое положение России с использованием информации 
из различных источников; 

 

различать федеральные округа, крупные географические районыи макрорегионы 

России; 
 

приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказыватьих на 
географической карте; 

 

оценивать влияние географического положения регионов Россиина особенности 
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 

использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясноми зональном 
времени для решения практико-ориентированных задач; 

 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 
регионов страны; 

 

проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 
географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхи 
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практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 
тектонических структур, слагающих территорию; 

 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 
 

сравниватьособенности компонентовприродыотдельных территорий страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы Россиии её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и обществав пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задачв контексте реальной жизни; 
 

иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих 
особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

 

объяснять распространение по территории страны областей современного 
горообразования, землетрясений и вулканизма; 

 

применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы»,«бархан», 

«дюна»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 
воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 
 

различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициентувлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 

описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 
 

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт»для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 
 

проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

показыватьнакартеи(или)обозначатьнаконтурнойкартекрупныеформы 
рельефа,крайниеточкииэлементыбереговойлинииРоссии;крупныерекииозёра, 

границыклиматическихпоясовиобластей,природно-хозяйственныхзонвпределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 
 

приводитьпримерымербезопасности,втомчиследляэкономикисемьи,вслучае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

приводитьпримерыособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссииисвоего 
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края,животныхирастений,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии; 
 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
необходимые для изучения особенностей населения России; 

 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 
территории страны; 

 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения Россиис мировыми 
показателями и показателями других стран; 

 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов Россиипо заданным 

основаниям; 
 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения», «миграционныйприростнаселения», «общий приростнаселения», «плотность 

населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 

агломерация»,«посёлокгородскоготипа»,«половозрастнаяструктуранаселения», 

«средняяпрогнозируемаяпродолжительностьжизни»,«трудовыересурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество 

населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебныхи (или) практико- 
ориентированных задач. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу9класса 

обучающийся научится: 
 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 
 

представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географического 

описания) географическую информацию, необходимуюдля решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 

 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико- 

ориентированных задач; 
 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или 
иной задачи; 
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применятьпонятия«экономико-географическоеположение»,«составхозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства»,«природно-ресурсныйпотенциал»,«инфраструктурныйкомплекс», 

«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура»,«сфераобслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 
комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 
 

характеризоватьосновныеособенностихозяйстваРоссии;влияниегеографического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей хозяйства и регионов России; 
 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону Севера 
России; 

 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- 
экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 
дополнительных источников; 

 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информациюиз различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ; 
 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и 

условия размещения производства, современные формы размещения производства); 
 

различать ВВП, ВРПи ИЧР какпоказатели уровняразвитиястраныиеёрегионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 
 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 
промышленности,транспортныемагистралиицентры,районыразвитияотраслейсельского 

хозяйства; 
 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйствадля решения 

различныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач:объяснятьособенностиотраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 

предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и 

различных производств; 
 

использовать знания об особенностях компонентов природы Россиии её отдельных 
территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорийдлярешенияпрактико-ориентированных задачвконтекстереальнойжизни: 
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оцениватьреализуемыепроектыпосозданиюновыхпроизводствсучётомэкологической 
безопасности; 

 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человекаи их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 
 

оцениватьвлияниегеографическогоположенияотдельныхрегионовРоссиинаособенн 
ости природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 

объяснятьгеографическиеразличиянаселенияихозяйстватерриторийкрупных 
регионов страны; 

 

сравниватьгеографическоеположение,географическиеособенностиприродно- ресурсного 
потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 
 

приводитьпримерыобъектовВсемирногонаследияЮНЕСКОиописыватьихместопол 
ожение на географической карте; 

 

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 
 

 
 

9. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» 
(базовыйуровень). 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый 

уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы»)(далее соответственно – 

программа по физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программыпо физике. 
 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Программа по физике на уровнеосновногообщего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 

образовательной программы, представленныхвФГОСООО,атакжес учётом федеральной 

рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика». 
 

 Содержание программы по физике направлено на 

формированиеестественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения 

физикина деятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

метапредметнымрезультатамобучения,атакжемежпредметныесвязи естественнонаучных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 
 

 Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по 

годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, 

основаннуюналогикеразвитияпредметногосодержанияиучётевозрастныхособенностей 

обучающихся. 



310 
 

 

 Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи 
учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 

 Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессови явлений, изучаемых 

химией,биологией,астрономиейифизическойгеографией,вноситвкладвестественнонаучну 

ю картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 

познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире. 
 

 Одна из главных задач физического образования в структуре общего 
образованиясостоитвформированииестественнонаучнойграмотностииинтересакнауке у 
обучающихся. 

 

Изучениефизикинауглублённомуровнепредполагаетовладениеследующими 
компетентностями, характеризующими естественнонаучную грамотность: 

научнообъяснятьявления, 

оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования; 

интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадляполучения 

выводов». 
 

 Целиизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияопределеныв 

концепции преподавания учебного предмета «Физика»в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 
 

 Целиизученияфизики: 
 

приобретениеинтересаи стремленияобучающихся кнаучномуизучению природы, 
развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 
 

формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроения 
материи и фундаментальных законов физики; 

 

формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественных наук, 
техники и технологий; 

 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 
деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучениюв этом 

направлении. 
 

Достижениеэтихцелейпрограммыпофизикенауровнеосновногообщего образования 
обеспечивается решением следующих задач: 

 

приобретениезнанийодискретномстроениивещества,омеханических,тепловых, 
электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

 

приобретениеуменийописыватьиобъяснятьфизическиеявлениясиспользованием 

полученных знаний; 
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освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 
физических моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

 

развитие уменийнаблюдать природныеявленияивыполнятьопыты,лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 
 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание 

информации; 
 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связаннымис физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 
 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизикинабазовомуровне, – 

238часов:в7классе –68часов(2часавнеделю),в8классе–68часов(2часавнеделю), в 9 классе – 

102 часа (3 часа в неделю). 
 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов 

являетсярекомедовательным,учительделаетвыборприпроведениилабораторныхработи 

опытовс учётоминдивидуальных особенностей обучающихся, спискаэкспериментальных 

заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзаменапо физике. 
 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Физикаиеёрольвпознанииокружающего мира. 
 

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, 
тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. 

 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы. 

ПогрешностьизмеренийМеждународнаясистемаединиц. 
 

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. 

Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровым 

прибором. 
 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

Измерение расстояний. 

Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

Определение размеров малых тел. 
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Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика 
температуры. 

 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, 

пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 
 

 Первоначальныесведенияостроениивещества. 
 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие 
дискретное строение вещества. 

 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 
Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжениеи 
отталкивание. 

 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных 

состояниях и их атомномолекулярным строением. Особенности агрегатных состояний 

воды. 
 

 Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявлений, объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастиц 
вещества. 

 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). Опыты по 

наблюдению теплового расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

 Движениеивзаимодействиетел. 
 

Механическоедвижение.Равномерноеинеравномерноедвижение.Скорость. 

Средняяскоростьпринеравномерномдвижении.Расчётпутиивременидвижения. 
 

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. 

Измерениесилыспомощьюдинамометра.Явлениетяготенияисилатяжести.Силатяжести 

надругихпланетах.Вестела.Невесомость.Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

Равнодействующаясил.Силатрения.Трениескольженияитрениепокоя.Трениевприроде и 

технике. 
 

 Демонстрации. 
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Наблюдение механического движения тела. 

Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

Наблюдение явления инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

 Лабораторныеработыиопыты. 
 

Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 
электрического автомобиля и так далее). 

 

Определение средней скорости скольжения бруска или шарикапо наклонной 
плоскости. 

 

Определениеплотноститвёрдоготела. 
 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 
приложенной силы. 

 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса телаи 
характера соприкасающихся поверхностей. 

 

 Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 
 

Давление.Способыуменьшенияиувеличениядавления.Давлениегаза.Зависимость 

давлениягазаотобъёма,температуры.Передачадавлениятвёрдымителами,жидкостямии 

газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от 

глубины. Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические 

механизмы. 
 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной 

оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость 

атмосферногодавленияотвысотынадуровнемморя.Приборыдляизмеренияатмосферного 

давления. 
 

Действиежидкостиигазанапогружённоевнихтело.Выталкивающая(архимедова) 
сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

 

 Демонстрации. 
 

Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

Передача давления жидкостью и газом. 

Сообщающиесясосуды. 

Гидравлический пресс. 
 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 
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Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиплотности 
жидкости. 

 

Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 
 

Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношения 

плотностей тела и жидкости. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкость части 

тела.  

Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевжидкость. 

Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости, 

отмассытела. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейнатело в 
жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

 

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определениееё 
грузоподъёмности. 

 

 Работаимощность.Энергия. 

Механическая работа. Мощность. 

Простыемеханизмы:рычаг,блок,наклоннаяплоскость.Правилоравновесиярычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. 

Коэффициентполезногодействия(далее–КПД)простыхмеханизмов.Простыемеханизмы в 

быту и технике. 
 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение 
одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

 

 Демонстрации. 

Примерыпростыхмеханизмов. 

 Лабораторныеработыиопыты. 
 

Определение работы силы трения при равномерном движении телапо 
горизонтальной поверхности. 

 

Исследованиеусловийравновесиярычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Тепловыеявления. 
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Основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества. Масса 

и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные 

положениямолекулярнокинетической теории. 
 

Моделитвёрдого,жидкогоигазообразногосостоянийвещества.Кристаллическиеи 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 

молекулярнокинетической теории. Смачиваниеи капиллярные явления. Тепловое 

расширение и сжатие. 
 

Температура. Связь   температуры   со   скоростью   теплового   движения   частиц. 
Внутренняяэнергия.Способыизменениявнутреннейэнергии:теплопередачаисовершение 
работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмени тепловое 

равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических 

веществ. Удельная теплота плавления. Парообразованиеи конденсация. Испарение. 

Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления. 
 

Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 
 

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей среды. 
 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах. 
 

 Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

Наблюдение теплового расширения тел. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении. Правила 

измерения температуры. 

Видытеплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 
 

Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

Модели тепловых двигателей. 
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 Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара. 

Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел. 

Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёмаи 

нагревания или охлаждения. 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкостив 
термометрической трубке от температуры. 

 

Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачии работы 
внешних сил. 

 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 
 

Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменеснагретым 
металлическим цилиндром. 

 

Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 

Исследование процесса испарения. 

Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

 Электрическиеимагнитныеявления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел.ЗаконКулона(зависимостьсилывзаимодействиязаряженныхтелотвеличинызарядов и 
расстояния между телами). 

 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей (на качественном уровне). 

 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение 
атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 

постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). 

Электрический ток в жидкостях и газах. 
 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление 
проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. 

 

Работаимощность электрического тока. ЗаконДжоуля–Ленца. Электрические цепи и 
потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 
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Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

МагнитноеполеЗемли и его значение дляжизни 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. Электростанциина 

возобновляемых источниках энергии. 
 

 Демонстрации. 

Электризация тел. 

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

Устройство и действие электроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 
 

Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

Проводники и диэлектрики. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. 

Электрическийтоквжидкости. 

Газовый разряд. 

Измерениесилытокаамперметром. 

Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

ОпытЭрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 

Действиемагнитногополянапроводникстоком. Электродвигатель 

постоянного тока. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 
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ОпытыФарадея. 
 

Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 

Электрогенератор постоянного тока. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. 

Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 

Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. Измерение и 

регулирование силы тока. Измерениеирегулированиенапряжения. 

Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор,отсопротивления 
резистора и напряжения на резисторе. 

 

Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивленияпроводника от 
его длины, площади поперечного сечения и материала. 

 

Проверка правиласложения напряжений припоследовательномсоединении двух 
резисторов. 

 

Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 
 

Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряженияна 

ней. 

ОпределениеКПДнагревателя. 
 

Исследование магнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокоми 

магнитаотсилытокаинаправлениятокавкатушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследование 
изменений значения и направления индукционного тока. 
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 Содержаниеобученияв9классе. 
 

 Механическиеявления. 
 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость телапри неравномерном 

движении. 
 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. 

ОпытыГалилея. 
 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная 
иугловая скорости. Центростремительное ускорение. 

 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принципсуперпозиции сил. 
 

Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения,силатрения покоя, 
другие виды трения. 

 

Силатяжестиизаконвсемирноготяготения.Ускорениесвободногопадения. 
ДвижениепланетвокругСолнца.Перваякосмическая скорость. Невесомостьи перегрузки. 

 

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесиетвёрдоготела с 
закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

 

Импульстела.Изменениеимпульса.Импульссилы.Законсохраненияимпульса. 

Реактивноедвижение. 
 

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. Теоремао кинетической 

энергии. Закон сохранения механической энергии. 
 

 Демонстрации. 
 

Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 
 

Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительно разных тел 
отсчёта. 

 

Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

Исследование признаков равноускоренного движения. 

Наблюдениедвижениятелапоокружности. 
 

Наблюдениемеханическихявлений, происходящихвсистемеотсчёта«Тележка» при 
её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики. 

 

Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы. Наблюдение 

равенства сил при взаимодействии тел. 
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Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

Передача импульса при взаимодействии тел. 

Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 

Наблюдение реактивного движения. 

Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

 Лабораторныеработыиопыты. 
 

Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвиженияшарика 

или тележки. 
 

Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарикапо 
наклонной плоскости. 

 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной 
плоскости. 

 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 
начальной скорости. 

 

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости 
пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени 

одинаковы. 
 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 
давления. 

 

Определениекоэффициентатренияскольжения. 

Определение жёсткости пружины. 

Определение работы силы трения при равномерном движении телапо 
горизонтальной поверхности. 

Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузасиспользованиемнеподвижног 
о и подвижного блоков. 

 

Изучениезаконасохраненияэнергии. 
 

 Механическиеколебанияиволны. 
 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 

амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 

колебательном движении. 
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Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость 

её распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 
 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. 
 

 Демонстрации. 

Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. Наблюдение 

колебаний груза на нити и на пружине. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 
 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаот длины 

нити. 

груза. 

груза. 

 

Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассы 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассы 

Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебаний пружинногомаятника 
 

отмассыгрузаижёсткостипружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 
 

 Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 
 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой 
связи. 

 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 
 

 Демонстрации. 

Свойстваэлектромагнитныхволн. 

Волновые свойства света. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 
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 Световыеявления. 
 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета. 

ЗатменияСолнцаиЛуны.Отражениесвета.Плоскоезеркало.Законотражениясвета. 
 

Преломлениесвета. Закон преломлениясвета.Полноевнутреннееотражениесвета. 

Использованиеполноговнутреннегоотражениявоптическихсветоводах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаи телескопа. 
Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральных цветов. 
Дисперсия света. 

 

 Демонстрации. 

Прямолинейноераспространениесвета. 

Отражение света. 

Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

Преломление света. 

Оптическийсветовод. 
 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ходлучейврассеивающейлинзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 

Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. Модель 

глаза. 

Разложениебелогосветав спектр. 

Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

 Лабораторныеработыиопыты. 
 

Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. Изучение 

характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

Исследованиезависимостиуглапреломления световоголуча отугла паденияна 
границе «воздух–стекло». 

 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

Опыты по разложению белого света в спектр. 
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Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовые фильтры. 
 

 Квантовыеявления. 
 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 
поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

 

Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. 
Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период 
полураспада атомных ядер. 

 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи 

атомныхядер.Связьмассыиэнергии.Реакциисинтезаиделенияядер.Источникиэнергии 

Солнца и звёзд. 
 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы. 
 

 Демонстрации. 

Спектрыизлученияипоглощения. 

Спектры различных газов. Спектр 

водорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути(по 

фотографиям). 
 

Измерениерадиоактивногофона. 

 Повторительно-обобщающиймодуль. 
 

Повторительнообобщающий модуль предназначен для систематизациии 

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённогопри изучении 

всего курса физики, а также для подготовки к основному государственному экзамену по 

физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 
 

При изучении данного модуля  реализуются и  систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается  достижение предметныхи 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется естественнонаучная 

грамотность: освоение научных методов исследования явлений природы и техники, 

овладениеумениямиобъяснятьфизическиеявления,применяяполученныезнания,решать 

задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 
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Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за счёт того, 
что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

 

наосновеполученныхзнанийраспознаватьинаучнообъяснятьфизическиеявления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 
 

использовать научные методы исследования физических явлений,в том числе для 
проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, 

например, практического использования различных источников энергии на основе закона 
превращения и сохранения всех известных видов энергии. 

 

Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное исследование 
обобщающего характера. Модуль завершается проведением диагностическойи оценочной 
работы за курс основного общего образования. 

 

 Планируемыерезультатыосвоенияфизики(базовыйуровень)науровне 
основного общего образования. 

 

 Изучениефизикинауровнеосновногообщегообразованиянаправленона 
достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

 Врезультатеизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизической 

науки;  

ценностноеотношение кдостижениямроссийскихучёныхфизиков; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественно-значимыхиэтических 

проблем,связанныхспрактическимприменениемдостиженийфизики; 

осознаниеважностиморальноэтическихпринциповвдеятельностиучёного; 

3) эстетическоговоспитания: 
 

восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгармоничногопостроения, 
строгости, точности, лаконичности; 

4) ценностинаучногопознания: 

осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструментапознаниямира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 
 

развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности; 
 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
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осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте,на дорогах, с электрическим 

и тепловым оборудованием в домашних условиях; 
 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогоже 
права у другого человека; 

 

6) трудовоговоспитания: 
 

7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологическойи социальной направленности, требующих в том числе и 

физических знаний; 
 

интерескпрактическомуизучению профессий,связанныхсфизикой; 
 

8) экологическоговоспитания: 
 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

потребность вовзаимодействиипри выполненииисследованийипроектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

потребностьвформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи, 

понятия,гипотезыофизическихобъектахиявлениях; 

осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремлениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики, в 
том числе с использованием физических знаний; 

 

оценкасвоихдействийсучётомвлияниянаокружающуюсреду,возможных глобальных 
последствий. 

 

 В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 
 

1) базовыелогическиедействия: 
 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 
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устанавливать существенный признак классификации, основаниядля обобщения и 
сравнения; 

 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 
 

выявлять причинноследственные связи при изучении физических явленийи 

процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 
 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 

 

2) базовыеисследовательскиедействия: 
 

использовать вопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 
 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования или эксперимента; 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов,а также 
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 

3) работасинформацией: 
 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии 

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиих 
комбинациями. 

 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 
 

1) общение: 
 

входеобсуждения учебного материала, результатов лабораторных работи проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
 

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

 

выражатьсвоюточкузрениявустныхи письменныхтекстах; 
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публично представлять результаты выполненного физического опыта 
(эксперимента, исследования, проекта). 

 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 
 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы; 
 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действияпо её 
достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, 
обобщать мнения нескольких человек; 

 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 
 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия. 

 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 
 

1) самоорганизация: 
 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующихдля решения 

физических знаний; 
 

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

 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 
 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

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. 
 

3) эмоциональныйинтеллект: 
 

ставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссиинанаучнуютему, 
понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

4) принятиесебяидругих: 
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признаватьсвоёправонаошибкуприрешениифизическихзадачиливутверждениях на 
научные темы и такое же право другого. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике(базовыйуровень). 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв 7 

классе: 
 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 
обучающихся умений: 

 

использоватьпонятия:физическиеихимическиеявления,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,неравномерноедвижение,инерция,взаимодействиетел,равновесиетвёрдыхтел 

сзакреплённойосьювращения,передачадавлениятвёрдымителами,жидкостямиигазами, 

атмосферноедавление, плаваниетел,превращениямеханическойэнергии)поописаниюих 

характерных свойстви на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
 

распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире,втом 

числефизическиеявлениявприроде:примерыдвижениясразличнымискоростямивживой 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,средняяскорость,сила 

упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), 

выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициентполезногодействиямеханизмов,кинетическаяипотенциальнаяэнергия),при 

описанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначения 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 числеи в контексте 

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, 

строить объяснение из 1–2 логических шаговс использованием 1–2 изученных свойства 

физических явлений, физических законаили закономерности; 
 

решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, 
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связывающиефизическиевеличины:наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткое 

условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить 

справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность 

полученной физической величины; 
 

распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов,в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить 

выводы по его результатам; 
 

проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойствтел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установкуиз предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 
 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силыи 
температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания 
приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другойс 

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 

упругостиотудлиненияпружины,выталкивающейсилыотобъёмапогружённойчаститела и от 

плотности жидкости, её независимостиот плотности тела, от глубины, на которую 

погруженотело, условийплаваниятел,условийравновесиярычагаиблоков,участвоватьв 

планировании учебного исследования, собирать установкуи выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величинв виде предложенных таблиц и графиков, проводить выводы по результатам 

исследования; 
 

проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(плотностьвеществажидкости 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; 
 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 
 

иметь представление о принципах 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 использованием их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 

гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и 

закономерности; 
 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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осуществлятьотбористочниковинформациивИнтернетевсоответствиисзаданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных 

источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 
 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 
 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе2–3 

источников информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о 

результатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 
 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в 

группевсоответствииспоставленнымизадачами,следитьзавыполнениемпланадействий, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв 8 

классе: 
 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 
обучающихся умений: 

 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомови 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный 

и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 
 

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, 

излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
 

распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире,втом 

числе физические явления в природе: поверхностное натяжениеи капиллярные явления в 

природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 

образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество 

живыхорганизмов,магнитноеполеЗемли,дрейфполюсов,рольмагнитногополядляжизни 

наЗемле,полярноесияние,приэтомпереводитьпрактическуюзадачувучебную,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 

теплотасгораниятоплива,коэффициентполезногодействиятепловоймашины, 
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относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и 

мощность электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначенияи 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 молекулярнокинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции 

полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии,при этом уметь формулировать закон и 

записывать его математическое выражение; 
 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 
практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить 

объяснениеиз1–2логическихшаговсиспользованием1–2изученныхсвойствафизических 

явлений, физических законовили закономерностей; 
 

решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, 

связывающиефизическиевеличины:наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткое 

условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение 

физической величины с известными данными; 
 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, проводить выводы; 
 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярныеявления,зависимостьдавлениявоздухаотегообъёма,температуры,скорости 

процесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) 

поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её 

поверхности, электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия 

магнитного поля  на проводникс током, свойства  электромагнита,  свойства 

электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, 

собирать установку  из  предложенного оборудования, описывать  ход опыта и 

формулировать выводы; 
 

выполнятьпрямыеизмерениятемпературы,относительнойвлажностивоздуха,силы 
тока,напряжениясиспользованиеманалоговыхприборовидатчиковфизическихвеличин, 
сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другойс 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводникаот его длины, 

площадипоперечногосеченияиудельногосопротивлениявеществапроводника,силытока, 

идущего через проводник, от напряжения напроводнике, исследованиепоследовательного 

ипараллельногосоединенийпроводников):планироватьисследование,собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости в виде таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 
 

проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(удельнаятеплоёмкость 
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вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, и вычислять значение величины; 
 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 
оборудованием; 

 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с использованием их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая 

турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные 

приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, 

электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; 
 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборыпо схемам 

и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, 

двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических 

цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей; 
 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете,на основе 

имеющихсязнанийипутёмсравнениядополнительныхисточниковвыделятьинформацию, 

которая является противоречивой или может быть недостоверной; 
 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 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, 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, оценивать собственный вклад в 

деятельностьгруппы,выстраиватькоммуникативноевзаимодействие,проявляяготовность 

разрешать конфликты. 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв 9 
классе: 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 
 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительностьмеханическогодвижения,деформация (упругая,пластическая),трение, 



333 
 

 

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, 

равноускоренноепрямолинейноедвижение,свободноепадениетел,равномерноедвижение по 

окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение 

(затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, 

дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; 
 

распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире(втом 

числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной 

системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, 

землетрясение,сейсмическиеволны,цунами,эхо,цветател,оптическиеявлениявприроде, 

биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, 

естественныйрадиоактивныйфон,космическиелучи,радиоактивноеизлучениеприродных 

минералов,   действие   радиоактивных   излучений на организм человека), при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) 

физических явлений; 
 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение,путь,угловаяскорость,силатрения,силаупругости,силатяжести,ускорение 

свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и 

мощность,потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерхностьюземли,потенциальная 

энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и 

частотаколебаний,длинаволны,громкостьзвукаивысотатона,скоростьсвета,показатель 

преломлениясреды),приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемых 

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 

относительностиГалилея,законыНьютона,законсохраненияимпульса,законыотражения и 

преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях, при этом формулировать закон и записывать его математическое выражение; 
 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить 

объяснениеиз2–3логическихшаговсиспользованием2–3изученныхсвойствафизических 

явлений, физических законов или закономерностей; 
 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя 

законыи формулы, связывающие физическиевеличины: наосновеанализа условия задачи 

записыватькраткоеусловие,выявлятьнедостающиеилиизбыточныеданные,выбирать 



334 
 

 

законыиформулы,необходимыедлярешения,проводитьрасчётыиоценивать реалистичность 
полученного значения физической величины; 

 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, проводить выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 
 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода 

колебаний пружинного маятника отмассы грузаи жёсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого 

света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 

предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход 

опыта и его результаты, формулировать выводы; 
 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать 

выбор способа измерения (измерительного прибора); 
 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, 

зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): 

планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученнойзависимостифизическихвеличинввидетаблициграфиков,проводитьвыводы по 

результатам исследования; 
 

проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(средняяскоростьиускорение 

телаприравноускоренномдвижении, ускорениесвободногопадения,жёсткостьпружины, 

коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период 

колебанийматематическогоипружинногомаятников,оптическаясиласобирающейлинзы, 

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; 
 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 
оборудованием; 

 

различать основныепризнаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель 

атома, нуклонная модель атомного ядра; 
 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с использованием их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и 

ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 

спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические закономерности; 
 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 
измерительныхприборовитехнологическихпроцессовприрешении 
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учебнопрактическихзадач,оптическиесхемыдляпостроенияизображенийвплоском зеркале 
и собирающей линзе; 

 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной информации на 

основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 
 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу, 
справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования 
текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников, публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности,при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 
 

 
 

10. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» 
(базовыйуровень). 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый 

уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы»)(далее соответственно – 

программа по химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программыпо химии. 
 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Программапохимиинауровнеосновногообщегообразованиясоставленана 

основе   требований   к   результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО,а также на основе 

федеральнойрабочейпрограммывоспитанияисучётомконцепциипреподаванияучебного 

предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации. 
 

 Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи 
учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределениеего по классам и 

структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные 

икачественныехарактеристикисодержания,рекомендуемуюпоследовательностьизучения 

химии с учётом межпредметныхи внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастныхособенностейобучающихся,определяетвозможностипредметадляреализации 

требованийк результатам освоения основной образовательной программы на уровне 

основного общего образования, а также требований к результатам обучения химии на 

уровнецелейизученияпредметаиосновныхвидовучебнопознавательной 
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деятельностиобучающегосяпоосвоениюучебногосодержания. 
 

 Знание химии служит основой для формирования мировоззрения 

обучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную роль играют 

формируемые химией представления о взаимопревращениях энергиии об эволюции 

веществ в природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого развития 

человечества–сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопасности,проблем 

здравоохранения. 
 

 Изучениехимии: 
 

способствуетреализациивозможностейдлясаморазвитияиформированиякультуры 

личности, её общей и функциональной грамотности; 
 

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, 

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и 

исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности; 
 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапомв формировании 

естественнонаучной грамотности обучающихся; 
 

способствует формированию ценностного отношения к естественнонаучным 
знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 
обучающихся. 

 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

учебногопредмета,которыйявляетсяпедагогическиадаптированнымотражениембазовой 

науки химии на определённом этапе её развития. 
 

 Курс химии на уровне основного общего образования ориентированна 
освоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической 
химии и некоторых отдельных значимых понятий органической химии. 

 

 Структура содержания программы по химии сформирована на основе 

системного подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятийо 

химическом элементе и веществе и системы понятий о химической реакции.Обе эти 

системы структурно организованы по принципу последовательного развития знаний на 

основе теоретических представлений разного уровня: 
 

атомномолекулярногоучениякакосновывсегоестествознания; 

ПериодическогозаконаД.И.Менделеевакакосновногозаконахимии; 

учения о строении атома и химической связи; 

представленийобэлектролитическойдиссоциациивеществврастворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученныхи 

осмысленныхфактов,развиваютсяпоследовательноотодногоуровнякдругому,выполняя 

функции объяснения и прогнозирования свойств, строенияи возможностей практического 

применения и получения изучаемых веществ. 
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Освоение программы по химии способствует формированию представленияо 

химической составляющей научной картины мира в логике её системной природы, 

ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. Изучение химии 

происходитспривлечениемзнанийизранееизученныхучебныхпредметов: 

«Окружающиймир», «Биология.5–7классы»и «Физика.7класс». 
 

 При изучении химии происходит формирование знаний основ химической 

наукикакобластисовременногоестествознания,практическойдеятельностичеловекаикак 

одного   из   компонентов   мировой   культуры.   Задача учебного предмета состоит в 

формировании системы химическихзнаний – важнейших фактов, понятий, законов и 

теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка 

науки, в приобщениик научным методам познания при изучении веществ и химических 

реакций,в формировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно- 

познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 
 

 При изучении химии на уровне основного общего образования важное 

значение приобрели такие цели, как: 
 

формирование интеллектуально развитой личности, готовойк самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям жизни; 
 

направленность обучения на систематическое приобщение обучающихсяк 
самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 
формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 
 

формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности,в том 

числеуменийобъяснятьиоцениватьявленияокружающегомира,используязнанияиопыт, 

полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в повседневной 

жизни и трудовой деятельности; 
 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровьяи окружающей природной 

среды; 
 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролюи самовоспитанию 
на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовностик осознанному выбору 
профиля и направленности дальнейшего обучения. 

 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияхимии,–136часов:в8 
классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов(2 часа в неделю). 

 

 Содержаниеобученияв8классе. 
 

 Первоначальныехимическиепонятия. 

Предметхимии.Рольхимиивжизничеловека.Химиявсистеменаук.Телаи 
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вещества.Физическиесвойствавеществ.Агрегатноесостояниевеществ.Понятиео методах 
познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

 

Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов. 

Простыеисложныевещества.Атомномолекулярное учение. 
 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная 
масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и 

числа структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений. 
 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон 
сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций 

(соединения, разложения, замещения, обмена). 
 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами работы в 

лаборатории и приёмами обращения с лабораторнымоборудованием, изучение и описание 

физическихсвойствобразцовнеорганическихвеществ,наблюдениефизических(плавление 

воска,таяниельда,растираниесахаравступке,кипениеиконденсацияводы)ихимических 

(горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) 

явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение 

сахара,взаимодействиесернойкислотысхлоридомбария,разложениегидроксидамеди(II) при 

нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II), изучение способов 

разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, 

хроматография),проведениеочисткиповареннойсоли,наблюдениеиописаниерезультатов 

проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, создание моделей молекул 

(шаростержневых). 
 

 Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ. 
 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). 

Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислородав лаборатории и 

промышленности. Круговорот кислорода в природе.Озон – аллотропная модификация 

кислорода. 
 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения,экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 
 

Водород–элементипростоевещество.Нахождениеводородавприроде,физические и 

химические свойства, применение, способы получения. Кислотыи соли. 
 

Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравнениям. 
 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенныеи 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля веществав 

растворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природеи в жизни 

человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка 

природных вод. 
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Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные)и несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов. Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов. 
 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 
Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение 

оснований. 
 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физическиеи химические 
свойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот. 

 

Соли.Номенклатурасолей. 
 

Физические и химические свойства солей. Получение солей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химический эксперимент: качественное   определение  содержания кислородав 

воздухе, получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение 

взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновенияи прекращения горения 

(пожара),ознакомлениесобразцамиоксидовиописаниеихсвойств,получение,собирание, 

распознаваниеиизучениесвойствводорода(горение),взаимодействиеводородасоксидом 

меди (II) (возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов веществ 

количеством 1 моль, исследование особенностей растворения веществ с различной 

растворимостью, приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества, взаимодействие воды  с металлами (натрием и  кальцием)  (возможно 

использование видеоматериалов),   исследование образцов неорганических веществ 

различных классов, наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и 

щелочей, изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, кислотс 

металлами, реакций нейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение 

одногометалладругимизрастворасоли,решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиеклассынеорганическихсоединений». 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции. 
 

Первыепопыткиклассификациихимическихэлементов.Понятиеогруппахсходных 
элементов(щелочныеи щелочноземельныеметаллы,галогены,инертныегазы).Элементы, 

которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 
 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл 

порядкового номера, номеров периода и группы элемента. 
 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева. Характеристика химического элементапо его положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Закономерностиизменениярадиусаатомовхимическихэлементов,металлическихи 

неметаллическихсвойствпогруппамипериодам.ЗначениеПериодическогозаконаи 
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Периодической системы химических элементовдля развития науки и практики. 
Д.И. Менделеев – учёный и гражданин. 

 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь. 
 

Степень окисления. Окислительновосстановительные реакции. Процессы 
окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов, 

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций (горение, реакции 

разложения, соединения). 
 

 Межпредметныесвязи. 
 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется 

через использование как общих естественнонаучных понятий,так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественнонаучного цикла. 
 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация,периодичность,наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение, модель, явление. 
 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, 

звёзды, Солнце. 
 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 
 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 
ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 

155.4.Содержаниеобученияв9 классе. 
 

 Веществоихимическаяреакция. 
 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева.Строениеатомов.Закономерностивизменениисвойствхимическихэлементов 

первых трёх периодов, калия, кальция и их соединенийв соответствии с положением 

элементов в Периодической системе и строениемих атомов. 
 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, 
зависимость свойстввеществаоттипа кристаллической решётки и вида химической связи. 

 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства 

веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая 

связь неорганических веществ. 
 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числуи составу 

участвующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,поизменениюстепенейокисления 

химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и 

эндотермические реакции, термохимические уравнения. 
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Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимыхи необратимых 
химическихреакциях.Понятиеогомогенныхигетерогенныхреакциях.Понятиеокатализе. 

Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скоростьхимической реакции и 
положение химического равновесия. 

 

Окислительновосстановительные  реакции,  электронный  баланс 
окислительновосстановительной реакции. Составление уравнений 

окислительновосстановительныхреакцийсиспользованиемметодаэлектронногобаланса. 
 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, 
анионы.Механизмдиссоциациивеществсразличнымивидамихимическойсвязи.Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, основанийи солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. 

Понятие о гидролизе солей. 
 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток 

неорганических веществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ 

(хлориданатрия),исследованиезависимостискоростихимическойреакцииотвоздействия 

различных факторов, исследование электропроводности растворов веществ, процесса 

диссоциации кислот, щелочейи солей   (возможно использование видеоматериалов), 

проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена 

(образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, иллюстрирующих 

примеры окислительновосстановительных реакций  (горение, реакции разложения, 

соединения),распознаваниенеорганических веществ спомощью качественных реакцийна 

ионы, решение экспериментальных задач. 
 

 Неметаллыиих соединения. 
 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. 

Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

щелочами).Хлороводород.Солянаякислота,химическиесвойства,получение,применение. 

Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их 
нахождение в природе. 

 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 
 

Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ–кислородаисеры.Аллотропные 

модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, 

физические и химические свойства. Оксиды серыкак представители кислотных оксидов. 

Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителя класса 

кислотиспецифические).Химическиереакции,лежащиевосновепромышленногоспособа 

получения серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на 

сульфатион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и 

водоёмов), способы его предотвращения. 
 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVАгруппы.Особенностистроенияатомов, 
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характерныестепениокисления. 
 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот 

азотавприроде.Аммиак,егофизическиеихимическиесвойства,получениеиприменение. Соли 

аммония, их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на 

ионы аммония. Азотная кислота, её получение, физические и химические свойства (общие 

как представителя класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей 

аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды 

соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 
 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. 
Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. 
Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

 

Общая характеристика элементов IVАгруппы. Особенности строения атомов, 
характерные степени окисления. 

 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и 

химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их 

физические и химические свойства, действие на живые организмы, получение и 

применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза 

глобального потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их 

физические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на 

карбонатионы.Использованиекарбонатоввбыту,медицине,промышленностиисельском 

хозяйстве. 
 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода 

(метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота).Природные источники 

углеводородов(уголь,природныйгаз,нефть),продуктыихпереработки(бензин),ихрольв быту 

и промышленности. 
 

Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах– и их роли в 
жизни человека. Материальное единство органическихи неорганических соединений. 

 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Соединениякремниявприроде.Общиепредставленияобоксидекремния(IV)икремниевой 

кислоте. Силикаты, их использование в быту, медицине, промышленности. Важнейшие 

строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы 

безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни. 
 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств 

соляной кислоты, проведение качественных реакций на хлоридионыи наблюдение 

признаков их протекания, опыты, отражающие физическиеи химические свойства 

галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов), ознакомление с 

образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с образцами серы и её соединениями 

(возможноиспользованиевидеоматериалов),наблюдениепроцессаобугливаниясахарапод 

действием концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств 

разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфатион и 

наблюдение признака её протекания, ознакомление с физическими свойствами азота, 

фосфораиихсоединений(возможноиспользованиевидеоматериалов),образцамиазотных и 

фосфорных  удобрений, получение, собирание, распознавание  и изучение свойств 

аммиака,проведениекачественныхреакцийнаионаммонияифосфатиони 
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изучениепризнаковихпротекания,взаимодействиеконцентрированнойазотнойкислотыс 

медью (возможно использование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических 

решёток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворённых 

веществ активированным углём и устройством противогаза, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств углекислого газа, проведение качественных реакций на 

карбонатисиликатионыиизучениепризнаковихпротекания,ознакомлениеспродукцией 

силикатнойпромышленности,решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиенеметаллыиихсоединения». 

 Металлыиихсоединения. 
 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основанииих 

положения в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и строения 

атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 

решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические 

свойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, 

основныеспособы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и 

их применение в быту и промышленности. 
 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства (на примере натрия и калия). Оксидыи гидроксиды натрия и калия. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 
 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в 

природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения 

кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 
 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 
 

Железо:положениевПериодическойсистемехимическихэлементов Д.И. Менделеева, 

строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 

Оксиды, гидроксиды и соли соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и 

получение. 
 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их 

физическими  свойствами, изучение  результатов  коррозии металлов (возможно 

использованиевидеоматериалов),особенностейвзаимодействияоксидакальцияинатрияс 

водой (возможно использование видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, 

процесса горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов), 

признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, 

железа(II)ижелеза(III),меди(II),наблюдениеиописаниепроцессовокрашиванияпламени 

ионаминатрия,калияикальция(возможноиспользованиевидеоматериалов),исследование 

амфотерных свойств гидроксида алюминия и  гидроксида цинка,  решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 
 

 Химияиокружающаясреда. 
 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование 

веществихимическихреакцийвбыту.Перваяпомощьприхимическихожогахи 
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отравлениях. 
 

Химическоезагрязнениеокружающейсреды(предельнаядопустимаяконцентрация 
веществ (далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов, 
полимерные материалы). 

 

 Межпредметныесвязи. 
 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется 

черезиспользованиекакобщихестественнонаучныхпонятий,такипонятий,являющихся 

системными для отдельных предметов естественнонаучного цикла. 
 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация,периодичность,наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы. 
 

Физика: материя, атом,  электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники,  полупроводники, 

диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, 

раствор,растворимость,кристаллическаярешётка,сплавы,физическиевеличины,единицы 

измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 
 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 
 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 
ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 

 Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного 
общего образования. 

 

 Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета. 

 

 Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования 

достигаются в ходе обучения химии в единстве учебнойи воспитательной деятельности в 

соответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 
 

 Личностные результаты отражают готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе, в том числе в части: 
 

1) патриотическоговоспитания: 
 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческомуи научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информациейо передовых достижениях и открытиях 

мировойиотечественнойхимии,заинтересованностивнаучныхзнанияхобустройстве 
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мираиобщества; 
 

2) гражданскоговоспитания: 
 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе,коммуникативнойкомпетентностивобщественнополезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности 

оцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозициинравственныхиправовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 
 

3) ценностинаучногопознания: 
 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 

пониманиясущностинаучнойкартинымира,представленийобосновныхзакономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании 

этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знанийпо химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 
 

познавательной, информационной и читательской культуры,в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 
 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовностии способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 
направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 

4) формированиякультурыздоровья: 
 

осознания ценности   жизни,   ответственного отношения к своему здоровью, 

установкиназдоровыйобразжизни,осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек 

(употребления алкоголя,   наркотиков,   курения),   необходимости  соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальнойжизни; 
 

5) трудовоговоспитания: 
 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений, готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
 

6) экологическоговоспитания: 
 

экологическицелесообразногоотношениякприродекакисточникужизнинаЗемле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственногоотношенияксобственномуфизическомуипсихическому 
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здоровью,осознанияценностисоблюдения правилбезопасногоповеденияприработес 
веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 

способностиприменятьзнания,получаемыеприизучениихимии,длярешениязадач, 
связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознанияглобальногохарактераэкологических проблемипутейих решенияпосредством 

методов химии; 
 

экологического мышления,   умения руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике. 

 

 Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов 

выделяют значимые для формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, 

теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), которые 

используются в естественно-научных учебных предметах и позволяютна основе знаний из 

этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности. Метапредметные результаты освоения 

образовательной программы по химии отражают овладение универсальными 

познавательными действиями, в том числе: 
 

1) базовыелогическиедействия: 
 

умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрыватьсмыслхимическихпонятий(выделятьиххарактерныепризнаки,устанавливать 

взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных 

фактовиявлений,выбиратьоснованияикритериидляклассификациихимическихвеществ и 

химических реакций, устанавливать причинноследственные связи между объектами 

изучения, строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

проводить выводы и заключения; 
 

умение применять в процессе познания понятия (предметныеи метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельныепредставления – химический знак (символ элемента), 

химическаяформулаиуравнениехимическойреакции–прирешении учебнопознавательных 

задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные 

признаки изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, выявлять 

общие закономерности, причинноследственные связи и противоречия в изучаемых 

процессах и явлениях; 
 

2) базовыеисследовательскиедействия: 
 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а 
также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности 
высказываемых суждений; 

 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 
 

3) работасинформацией: 
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умениевыбирать,анализироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидов и 

форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химическогосодержания,справочныепособия,ресурсыИнтернета),критическиоценивать 

противоречивую и недостоверную информацию; 
 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отбореинформации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных ипознавательных задач 

определённоготипа,приобретениеопытавобластииспользованияинформационнокоммуник 

ативных технологий, овладение культурой активного использования различных поисковых 

систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 

графики и их комбинациями; 
 

умение использовать и анализировать в процессе учебнойи исследовательской 
деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта 
на состояние окружающей природной среды; 

 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 
коммуникативные действия: 

 

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

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 
 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 
веществ, учебного проекта); 

 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательнойи 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта 

общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые 

штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и другие); 
 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 
регулятивные действия: 

 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать 

наиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач,самостоятельно 

составлятьиликорректироватьпредложенныйалгоритмдействийпривыполнениизаданий с 

учётом получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, 

оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 
 

умениеиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыев условиизаданий. 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпохимиинауровнеосновного 
общего образования. 

 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметнойобласти«Химия»,видыдеятельностипополучениюновогознания,его 
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интерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебныхиновыхситуациях. 
 

 Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудусформированы 
следующие предметные результаты по химии: 

 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однороднаяи неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, 

массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 
 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 
 

использовать химическую символику для составления формул веществи уравнений 
химических реакций; 

 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 

окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в 

неорганических соединениях; 
 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе, законов сохранения массы веществ,постоянства 

состава,атомномолекулярного учения, закона Авогадро, описывать и характеризовать 

табличную форму Периодической системы химических элементов: различать понятия 

«главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие 

периоды, соотноситьобозначения, которыеимеютсяв таблице «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева»с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их 

по электронным слоям); 
 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ,по тепловому эффекту); 
 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 
классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 
химических реакций; 

 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 
 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю веществав растворе, 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 
 

применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности–анализисинтез, 
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сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление 

причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 
 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а такжеправиламобращения свеществами в соответствиисинструкциями 

по выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию 

газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой 

массовой долей растворённого вещества, планировать и проводить химические 

эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов 

(лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 
 

 Кконцуобученияв9классеуобучающегосябудусформированы 
следующие предметные результаты по химии: 

 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 

тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 

равновесие,обратимыеинеобратимыереакции,окислительновосстановительныереакции, 

окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, 

коррозия   металлов,   сплавы,   скорость   химической   реакции,   предельно допустимая 

концентрация ПДК вещества; 
 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применятьэти 
понятия при описании веществ и их превращений; 

 

использовать химическую символику для составления формул веществи уравнений 
химических реакций; 

 

определять валентность и степень окисления химических элементовв соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических 

соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 
 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделееваи демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная 

подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые 

имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химическихэлементов(составизарядядра,общеечислоэлектроновираспределениеихпо 

электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и 

их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их 

атомов; 
 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 
реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ,по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов); 
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характеризовать(описывать)общиеиспецифическиехимическиесвойствапростых 

исложныхвеществ,подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхиионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 
 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочейи солей, 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов; 
 

раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций посредством 
составления электронного баланса этих реакций; 

 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности 
протекания химических превращений в различных условиях; 

 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 
долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества врастворе, 
проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствиис инструкциями 

по выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию 

газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 
 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, 

сульфат,гидроксидионы,катионыаммонияиионыизученныхметаллов,присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; 
 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных связей – для 

изучениясвойстввеществихимическихреакций,естественнонаучныеметодыпознания– 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 
 

 
 

11. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(базовыйуровень). 
 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(предметнаяобласть«Естественно-научныепредметы»)(далеесоответственно–программа по 

биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по биологии. 
 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Программапобиологиинауровнеосновногообщегообразованиясоставлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО,а также федеральной 

рабочей программы воспитания. 
 

 Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологиина деятельностной основе. В 

программепобиологииучитываютсявозможностиучебногопредметавреализации 
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требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 
 

 Программа по биологии включает распределение содержания учебного 

материала по классам, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 
 

 Программапобиологииразработанасцельюоказанияметодическойпомощи 
учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 

 В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии 

на уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения программы 

по биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые 

результаты даны для каждого года изучения биологии. 
 

 Биологияразвиваетпредставленияопознаваемостиживойприродыиметодах её 
познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 
 

 Биологическая подготовкаобеспечиваетпониманиеобучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 
 

 Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 
являются: 

 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 
 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 
организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения 
биологических систем, в том числе организма человека; 

 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 
жизнедеятельности собственного организма; 

 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 
 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья 
и охраны окружающей среды. 

 

 Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 
следующих задач: 

 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человекекак биосоциальном 
существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей; 
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овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 

освоениеприёмовработысбиологическойинформацией,втомчислеосовременных 

достижениях в области биологии, её анализи критическое оценивание; 
 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовойк 
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

 Общее число часов, рекомендованных для изучениябиологии, –238 часов: в 

5классе–34часа(1часвнеделю),в6классе–34часа(1часвнеделю),в7классе–34часа (1 час в 
неделю), в 8 классе – 68 часов(2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторныхи практических 

работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ 

и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка 

экспериментальныхзаданий,предлагаемыхврамкахосновногогосударственногоэкзамена по 

биологии. 
 

 Содержаниеобученияв5классе. 
 

 Биология–наукаоживойприроде. 
 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой природы,их сравнение. 
Живая и неживая природа – единое целое. 

 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, 

связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5 

профессий). Связь биологии с другими науками (математика, география и другие науки). 

Роль биологии в познании окружающего мираи практической деятельности современного 

человека. 
 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 
 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. 

Поиск информации с использованием различных источников(научно-популярная 

литература, справочники, Интернет). 
 

 Методыизученияживойприроды. 
 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. Правила работы с увеличительными приборами. 
 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы 

биологии. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
 

Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри,пробирки, 
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мензурки.Правилаработысоборудованиемвшкольномкабинете. 
 

Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 
 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового микроскопа. 
 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 
 

Овладениеметодамиизученияживойприроды–наблюдениемиэкспериментом. 

 Организмы–телаживойприроды. 
 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клеткаи её открытие. 
Клеточноестроениеорганизмов.Цитология–наукаоклетке.Клетка–наименьшаяединица 

строения и жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных приборов: лупы и 

микроскопа..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 у растений, 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. 
 

Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримере 
самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

 

Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

Наблюдение за потреблением воды растением. 

 Организмыисредаобитания. 
 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред 

обитанияорганизмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения 

в жизни организмов. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 
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Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

 Природныесообщества. 
 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 

Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных 

сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные 

сообщества). 
 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 

жизни человека. 
 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природныхзон. Ландшафты: 
природные и культурные. 

 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
 

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаидругих 

искусственных сообществ). 
 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 
 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других 
природных сообществ.). 

 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 
 

 Живаяприродаичеловек. 
 

Изменениявприродевсвязисразвитиемсельскогохозяйства,производстваиростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, 

их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые 

территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 
 

Практическиеработы. 
 

Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквереилина пришкольной 

территории. 
 

 Содержаниеобученияв6классе. 
 

 Растительный организм. 
 

Ботаника–наукаорастениях.Разделыботаники.Связьботаникисдругиминауками и 
техникой. Общие признаки растений. 

 

Разнообразие растений.Уровниорганизации растительногоорганизма.Высшиеи 

низшие растения. Споровые и семенные растения. 
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Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 

клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным 

соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. 
 

Органыисистемыоргановрастений.Строениеоргановрастительногоорганизма,их 
роль и связь между собой. 

 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие 

растения. 
 

Обнаружение неорганических иорганическихвеществврастении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

 Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений 
 

Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение 
плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. 
Подготовка семян к посеву. 

 

Виды корней итипы корневых систем. Видоизменения корней.Корень – орган 

почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее 

строениекорнявсвязисегофункциями.Корневойчехлик.Зоныкорня.Корневыеволоски. Рост 

корня. Поглощение корнями водыи минеральных веществ, необходимых растению 

(корневое давление, осмос). Видоизменение корней. 
 

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение 

листа.Видоизмененияпобегов:корневище,клубень,луковица.Ихстроение,биологическое и 

хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. 

Строение и функции листа. Простыеи сложные листья. Видоизменения листьев. 

Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, 

основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 
 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Цветки и соцветия. Опыление. 

Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. 

Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
 

Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримере 
гербарных экземпляров или живых растений. 

 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 
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Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением(на 
комнатных растениях). 

 

Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(на примересирени, тополя и 

других растений). 
 

Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 
 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 
микропрепарате). 

 

Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. 

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучениестроениясемян однодольныхрастений. 

 Жизнедеятельностьрастительногоорганизма. 

Обмен веществ у растений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное 

питание растений. Удобрения. 

Питаниерастения 
 

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению 

(корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы 

(окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни 

культурных растений. Гидропоника. 
 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтезав природе и в 

жизни человека. 
 

Дыханиерастения 
 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). 

Поступлениевлистатмосферноговоздуха.Сильнаязапылённостьвоздуха,какпрепятствие для 

дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьицв кожице, чечевичек). 

Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 
 

Транспортвеществврастении. 
 

Связьклеточногостроениястеблясегофункциями.Ростстеблявдлину.Клеточное 

строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань 

(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, 

древесинаисердцевина.Ростстеблявтолщину.Проводящиетканикорня. 
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Транспортводыиминеральныхвеществврастении(сосудыдревесины)–восходящийток. 

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 

веществв растении. Выделение урастений. Листопад. 
 

Ростиразвитиерастения 
 

Прорастаниесемян.Условияпрорастаниясемян.Подготовкасемянкпосеву. 

Развитиепроростков. 
 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование 

годичныхколец удревесныхрастений.Влияниефитогормоновнарострастения.Ростовые 

движения растений. Развитие побега из почки. 
 

Размножение растений иего значение. Семенное (генеративное) размножение 

растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, 

водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих 

растений. 
 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 

размножениекультурныхрастений.Клоны.Сохранениепризнаковматеринскогорастения. 

Хозяйственное значение вегетативного размножения. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
 

Наблюдение за ростом корня. 

Наблюдениезаростомпобега. 

Определениевозрастадеревапо спилу. 

Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 
 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 
растениями. 

 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 
 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование 

побегов, черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений 

(традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие растения). 
 

Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 
 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях 
(на примере фасоли или посевного гороха). 

 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 
 

 Содержаниеобученияв7классе. 
 

 Систематическиегруппырастений. 
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Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные 

таксоны(категории)систематикирастений(царство,отдел,класс,порядок,семейство,род, 

вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль 

систематики в биологии. 
 

Низшиерастения.Водоросли.Общаяхарактеристикаводорослей.Одноклеточныеи 

многоклеточные зелёные водоросли. Строениеи жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их 

строениеи 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 развитияна примере 

зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почви торфообразовании. 

Использованиеторфаипродуктовегопереработкивхозяйственнойдеятельностичеловека. 
 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных 

растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, 

хвощей ипапоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развитияпапоротника. 

Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 
 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные 

растения,ихразнообразие.Строениеижизнедеятельностьхвойных.Размножениехвойных, 

цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природеи жизни человека. 
 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной 

группы растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: 

класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития 

покрытосеменного растения. 
 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства 

растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом возможно изучать 

семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными в 

данномрегионе).Характерные признаки семейств классаДвудольные(Крестоцветные, или 

Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. 

Культурные представители семейств,их использование человеком. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонадыи 

хлореллы). 
 

Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыи 

улотрикса). 
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Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений 
(на примере ели, сосны или лиственницы). 

 

Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 
 

Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные 

(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 
 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием 
определителей растений или определительных карточек. 

 

 РазвитиерастительногомиранаЗемле. 
 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 

растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 
 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологическийили 
краеведческий музей). 

 

 Растениявприродныхсообществах. 
 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой 

природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растенияи условия живой 

природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность 

растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 
 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах. 

Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. 

Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора. 
 

 Растенияичеловек. 
 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразияи 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. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 
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Изучениесорныхрастенийрегиона. 
 

 Грибы.Лишайники.Бактерии. 
 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных 

с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществахи 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 другие). 

 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 
спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 

паразитическими грибами. 
 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 
 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная 

клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. 

Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в 

сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) 
плесневых грибов. 

 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных 
грибов на муляжах). 

 

Изучениестроениялишайников. 
 

Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 
 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Животныйорганизм. 
 

Зоология–наукаоживотных.Разделызоологии.Связьзоологиисдругиминауками и 
техникой. 

 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие 
животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, 
симметрия, размеры тела и другое. 

 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной 

клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма 

(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). 

Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. 

Органы и системы органов животных. Организм – единое целое. 
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Лабораторныеипрактическиеработы. 
 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей 
животных. 

 

 Строениеи жизнедеятельностьорганизмаживотного. 
 

Опора  и движение животных. Особенности  гидростатического, наружногои 

внутреннего скелета у животных. Передвижение у  одноклеточных (амёбовидное, 

жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание 

рыб,движениепосушепозвоночныхживотных(ползание,бег,ходьбаидругое).Рычажные 

конечности. 
 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питаниеи пищеварение у 

простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, 

пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у 

представителей отрядов млекопитающих. 
 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 

Жаберноедыхание.Наружныеивнутренниежабры.Кожное,трахейное,лёгочноедыхание у 
обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. 

Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные 

сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. 

Особенностистроениянезамкнутойкровеноснойсистемыумоллюсковинасекомых.Круги 

кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы 

кровообращения. 
 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцыу плоских червей, 

выделительныетрубочкииворонкиукольчатыхчервей.Мальпигиевысосудыунасекомых. 

Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. 

Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 
 

Покровытела уживотных. Покровы убеспозвоночных. Усложнение строения кожи у 
позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 

Средства пассивной и активной защиты у животных. 
 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимостьу 

одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксиси другие 

таксисы). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у 

беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у 

позвоночных(трубчатая):головнойиспинноймозг,нервы.Усложнениеголовногомозгаот рыб 

до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная 

регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. 

Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) 

глазаунасекомых.Органзренияислухаупозвоночных,их усложнение.Органыобоняния, 

вкуса и осязанияубеспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии урыб. 
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Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкти 

научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт 

(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, 

исследовательское. Стимулы поведения. 
 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. 

Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичникии семенники. Половые 

клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение 

яйцаптицы.Внутриутробноеразвитиемлекопитающих.Зародышевыеоболочки.Плацента 

(детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, 

непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. Изучение 

способов поглощения пищи у животных. 

Изучениеспособовдыханияуживотных. 

Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

Изучение покровов тела у животных. 

Изучениеоргановчувствуживотных. 

Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. Строение 

яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

 Систематическиегруппыживотных. 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая 

категория животных. Классификация животных. Система животного мира. 

Систематические категории животных(царство, тип, класс,отряд, семейство, род, вид), их 

соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний опроисхождении 

и родстве животных в классификации животных. 
 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность 

простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цистыпри неблагоприятных 

условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека(образованиеосадочныхпород,возбудителизаболеваний,симбиотическиевиды). 

Путизаражениячеловекаимерыпрофилактики,вызываемыеодноклеточнымиживотными 

(малярийный плазмодий). 
 

Лабораторныеипрактическиеработы 
 

Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением. 

Изучение хемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидругое.). 
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Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодермаи 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. 
 

Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный 
аквариум). 

 

Исследованиепитаниягидрыдафниями ициклопами (школьный аквариум). 

Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения 

и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. 

Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, 

бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособленияк паразитизму, вред, 

наносимый человеку, сельскохозяйственным растениями животным. Меры по 

предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
 

Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдениеза реакцией 
дождевого червя на раздражители. 

 

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном 
препарате и микропрепарате). 

 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму(на готовых 

влажных и микропрепаратах). 
 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее 

строение членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 
 

Ракообразные.Особенности строенияижизнедеятельности. 

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.Особенностистроенияижизнедеятельности.Размножениенасекомыхи 

типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, 

Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человекаи домашних животных. Насекомые- 

вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Значение насекомыхв природе и жизни человека. 
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Лабораторныеипрактическиеработы. 
 

Исследованиевнешнегостроениянасекомого(напримеремайскогожукаилидругих 

крупных насекомых-вредителей). 
 

Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 
 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строениеи 

процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих 

моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение 

моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков 
(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 

 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 
Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, 
или Позвоночные. 

 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность 

рыб к условиямобитания. Отличия хрящевыхрыб откостных рыб.Размножение, развитие и 

миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы(на примере 

живой рыбы в банке с водой). 
 

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 земноводныхк 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.Общаяхарактеристика.Особенностивнешнегостроенияптиц.Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к 

полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Заботао потомстве. Сезонные явления в 

жизниптиц.Миграцииптиц,ихизучение.Многообразиептиц.Экологическиегруппыптиц (по 

выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом распространения птицв 

регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в 

природеи жизни человека. 
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Лабораторныеипрактическиеработы. 
 

Исследованиевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц(напримеречучелаптиц и 

набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 
 

Исследованиеособенностейскелетаптицы. 
 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. 

Особенностивнешнегостроения,скелетаимускулатуры,внутреннегостроения.Процессы 

жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. 
 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя 

изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). 

Насекомоядные и  Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногиеи 

Китообразные.ПарнокопытныеиНепарнокопытные.Приматы.СемействаотрядаХищные: 

собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 
 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – 

переносчикивозбудителейопасныхзаболеваний.Мерыборьбысгрызунами.Многообразие 

млекопитающих родного края. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

 РазвитиеживотногомиранаЗемле. 
 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животныхв 

процессе эволюции. Доказательства эволюционного 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. 

 Животныевприродныхсообществах. 
 

Животныеисредаобитания.Влияниесвета,температурыивлажностинаживотных. 

Приспособленностьживотныхкусловиямсредыобитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 

Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в 

природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 
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Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения 
животных на планете. Фауна. 

 

 Животныеичеловек. 
 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые 
животные(рыболовство, охота). Ведение промысла животныхнаосновенаучного подхода. 
Загрязнение окружающей среды. 

 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор,дикие предки 

домашних животных. Значение домашних животныхв жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Методы борьбыс животными-вредителями. 
 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды 

животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. 

Адаптацияживотныхкновымусловиям.Рекреационныйпресснаживотныхдикихвидовв 

условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 
 

 Содержаниеобученияв9классе. 
 

 Человек–биосоциальныйвид. 
 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, 

санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о 

человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как 

биосоциального существа. 
 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человекас 

млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного 

происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и 

социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

 Структураорганизмачеловека. 
 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 

Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Свойства тканей, их функции. Органыи системы органов. Организм как единое целое. 

Взаимосвязь органов и системкак основа гомеостаза. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

 Нейрогуморальнаярегуляция. 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные 

узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 
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Рецепторы.Двухнейронныеитрёхнейронныерефлекторныедуги.Спинноймозг,его 

строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг,его строение и функции. 

Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные 

(приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система.  Вегетативная (автономная) 

нервнаясистема.Нервнаясистемакак единоецелое.Нарушениявработенервнойсистемы. 
 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции. 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. 

Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

 Опораидвижение. 
 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строениеего отделов и 

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 

толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. Особенности скелета человека, связанныес прямохождением и трудовой 

деятельностью. 
 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: 
статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. 
Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 

 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении 

костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмахопорно- 

двигательного аппарата. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

Определение гибкости позвоночника. 

Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

Выявление нарушения осанки. 

Определениепризнаковплоскостопия. 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаи мышц. 
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 Внутренняясредаорганизма. 
 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг,его роль в 

организме. Плазмакрови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртываниекрови. 

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. Пастераи И.И. Мечникова по 

изучению иммунитета. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на 
готовых микропрепаратах. 

 

 Кровообращение. 
 

Органыкровообращения.Строениеиработасердца.Автоматизмсердца.Сердечный 

цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по 

сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и 

сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно- сосудистых 

заболеваний. Первая помощьпри кровотечениях. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покоеи после дозированных 
физических нагрузок у человека. 

 

Перваяпомощьприкровотечениях. 

 Дыхание. 
 

Дыханиеи егозначение.Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строенияифункций 
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. 

Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 

Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

 Питаниеипищеварение. 
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Питательныевеществаипищевыепродукты.Питаниеиегозначение.Пищеварение. 
Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их рольв пищеварении. 

Пищеварениевротовойполости.Зубыи уходзаними.Пищеварениевжелудке,втонкоми 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. 

 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 
пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

 Обменвеществипревращениеэнергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластическийи 

энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и 

жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 
 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез 
витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминовв пище. 

 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание–факторукрепленияздоровья. 

Нарушениеобменавеществ. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиесоставапродуктовпитания. 

Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. Способы 

сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

 Кожа. 
 

Строениеифункциикожи.Кожаиеёпроизводные.Кожаитерморегуляция. 

Влияниенакожуфакторовокружающейсреды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожии их предупреждения. 

Профилактикаиперваяпомощьпритепловомисолнечномударах,ожогахиобморожениях. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 
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Описаниемерпо уходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи. Описание 

основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

 Выделение. 
 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. 

Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной 

системы, их предупреждение. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

Описание мер профилактики болезней почек. 

 Размножениеиразвитие. 
 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение.Внутриутробноеразвитие.Влияниенаэмбриональноеразвитиефакторов 

окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни,их причины и 

предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний 

для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: 
СПИД и гепатит. 

 

 Органычувствисенсорныесистемы. 
 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глази 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. 
 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 
Взаимодействие сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

Определениеостротызренияучеловека. 

Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

 Поведениеипсихика. 

Психикаиповедениечеловека.Потребностиимотивыповедения.Социальная 
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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. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

 Человекиокружающая среда. 
 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действиена организм 

человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат 

жилых помещений. Соблюдение правил поведенияв 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. 
 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные 

глобальныеэкологическиепроблемы.Значениеохраныокружающейсредыдлясохранения 

человечества. 
 

 Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне 

основного общего образования. 
 

 Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
 

 Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологииосновногообщего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельностина ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 
 

1) патриотическоговоспитания: 

отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавклад 
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российскихисоветскихучёныхвразвитиемировойбиологическойнауки; 
 

2) гражданскоговоспитания: 
 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норми норм 
экологической культуры; 

 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человекав медицине и 
биологии; 

 

4) эстетическоговоспитания: 

пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности; 

5) ценностинаучногопознания: 
 

ориентация на современную систему   научных представлений об основных 

биологическихзакономерностях,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой; 

пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности; 
 

6) формированиякультурыздоровья: 
 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
 

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

 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 
 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 
состоянием; 

 

7) трудовоговоспитания: 
 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, родного края) биологическойи экологической 
направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

 

8) экологическоговоспитания: 
 

ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобласти 
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окружающейсреды; 
 

осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды:  

оценкаизменяющихсяусловий; 
 

принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхна 

основаниианализабиологическойинформации; 
 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 
 

 Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологииосновного 
общего образования, должны отражать: 

 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) 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; 
 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерностии 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критериидля 
выявления закономерностей и противоречий; 

 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной 
задачи; 

 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 
процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезыо взаимосвязях; 
 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

 

2) базовыеисследовательскиедействия: 
 

использовать вопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальными желательным 
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений,аргументировать 
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своюпозицию,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 процессови их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 
 

3) работасинформацией: 
 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 
биологической задачи; 

 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 
информацию различных видов и форм представления; 

 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии 
иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиих 
комбинациями; 

 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

 

запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 
 

 Овладение универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 
 

1) общение: 
 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессевыполнения 
практических и лабораторных работ; 

 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 
 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 
 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношениек собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 
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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 презентациии 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 
 

2) совместнаядеятельность: 
 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 
групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат 

совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 
 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению 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 готовностьк предоставлению отчёта перед группой; 
 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 
 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 
 

1) 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 

способрешенияучебнойбиологическойзадачисучётомимеющихсяресурсови 
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собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 
 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхбиологическихзнаний об 
изучаемом биологическом объекте; 

 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 
 

2) самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 

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

 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 
 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять 

и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

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

устойчивого поведения). 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпо биологии. 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцу 

обучения в 5 классе: 
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характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, 
сравнивать объекты живой и неживой природы; 

 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека, профессии, связанныес биологией (4–5 
профессий); 

 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. 
Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 
развитие биологии; 

 

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 флорыи фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 
 

проводитьописаниеорганизма(растения,животного)позаданномуплану,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; 

 

приводитьпримеры,характеризующиеприспособленностьорганизмовксреде 
обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприродеиобъяснять 

значение природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные 
экологические проблемы; 

раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельности человека; 

демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипо 

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 измеренияи сравнения живых 

объектов); 
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применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления, выполнять биологический рисуноки измерение биологических 

объектов; 
 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопамипри 

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, используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцу 

обучения в 6 классе: 
 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связис другими 
науками и техникой; 

 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, 

С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о 
растениях; 

 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег 

почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, 

раздражимость) в соответствии с поставленной задачейи 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,частирастенийпоизображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам; 

 

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 водыи 
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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 фотосинтезав 

природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых 

побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения; 
 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 
растений; 

 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 
растения и их части, ставить простейшие биологические опытыи эксперименты; 

 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на урокеи во 
внеурочной деятельности; 

 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 
 

владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснования 
для извлечения и   обобщения информации из двух источников, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 
 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцу 

обучения в 7 классе: 
 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 

группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 
покрытосеменные или цветковые); 

 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеН.И.Вавилов,И.В.Мичурин)и 
зарубежных(втомчислеК.Линней,Л.Пастер)учёныхвразвитиенаукорастениях,грибах, 

лишайниках, бактериях; 
 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология 

растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, 

вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие 

растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
 

различать иописывать живыеи гербарныеэкземпляры растений, части растений по 

изображениям,схемам, моделям,муляжам, рельефнымтаблицам,грибыпо изображениям, 
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схемам,муляжам,бактериипоизображениям; 
 

выявлятьпризнакиклассовпокрытосеменныхилицветковых,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 работыс 

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, проводить выводы на основе сравнения; 
 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира 
на Земле; 

 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 
экологических факторов для растений; 

 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 
растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

 

приводитьпримерыкультурныхрастенийиихзначениевжизничеловека,понимать 
причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

 

раскрыватьрольрастений,грибов,лишайников,бактерийвприродныхсообществах, в 
хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

 

демонстрировать наконкретныхпримерахсвязьзнаний побиологиисо знаниями по 
математике, физике, географии, технологии, литературе,и технологии, предметов 
гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 
грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 
 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на урокеи во 
внеурочной деятельности; 

 

владетьприёмамиработысинформацией:формулироватьоснованиядляизвлечения и 

обобщения информации из несколькихисточников (2–3), преобразовывать информацию из 
одной знаковой системыв другую; 

 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентациейс учётом 
особенностей аудитории обучающихся. 
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 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцу 
обучения в 8 классе: 

 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связьс другими 

науками и техникой; 
 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, 

хордовые); 
 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, К.И. 

Скрябин)изарубежных(втомчислеА.Левенгук,Ж.Кювье,Э.Геккель)учёныхвразвитие наук о 

животных; 
 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология 

животных, этология,палеозоология, систематика, царство,тип,отряд,семейство, род, вид, 

животнаяклетка,животнаяткань,органживотного,системыоргановживотного,животный 

организм,питание,дыхание,рост,развитие,кровообращение,выделение,опора,движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствиис поставленной задачей и в контексте; 
 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
 

сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 
 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опоруи движение, 

питаниеипищеварение,дыханиеитранспортвеществ,выделение,регуляциюиповедение, 

рост, размножение и развитие; 
 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 
 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и 
средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, 
простейших – по изображениям; 

 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомыхи 
млекопитающих; 

 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопомс постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животныхи 

проводить выводы на основе сравнения; 



382 
 

 

 

 

 
Земле; 

классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомирана 

 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологическихфакторовдляживотных; 

выявлять взаимосвязиживотных вприродных сообществах,цепипитания; 

устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайникамии 

бактериямивприродныхсообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 
распространения животных по планете; 

 

раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 
 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловыхживотныхвхозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповседневнойжизни, 
объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями 

поматематике, 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 урокеи во 

внеурочной деятельности; 
 

владетьприёмамиработысинформацией:формулироватьоснованиядляизвлечения и 

обобщения информации из нескольких(3–4) источников, преобразовывать информацию из 

одной знаковой системыв другую; 
 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентациейс учётом 
особенностей аудитории обучающихся. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцу 
обучения в 9 классе: 

 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и 
техникой; 

 

объяснять положение человека в системе органического мира,его происхождение, 
отличия человека от животных, приспособленностьк различным экологическим факторам 
(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 
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приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников,А.А. Ухтомский,П.К. Анохин)изарубежных(втомчислеУ. Гарвей, К. 

Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, 

строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 
 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, 

клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ 

и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 
 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 
 

сравнивать клетки разныхтканей, групп тканей,органы, системыорганов человека; 
процессыжизнедеятельностиорганизмачеловека,проводитьвыводынаосновесравнения; 

 

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 строенияи 
функционирования органов и систем органов человека; 

 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 
человека; 

 

характеризовать и сравниватьбезусловныеи условныерефлексы,наследственныеи 

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; 
 

решатькачественныеиколичественныезадачи,используяосновныепоказатели 
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здоровьячеловека,проводитьрасчётыиоцениватьполученныезначения; 
 

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; 
 

демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийнаукочеловекесознаниями 
предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 
 

использоватьметодыбиологии:наблюдать,измерять,описыватьорганизмчеловека 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; 

 

владетьприёмамиработысинформацией:формулироватьоснованиядляизвлечения и 

обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию 
из одной знаковой системы в другую; 

 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 
особенностей аудитории обучающихся. 

 

 
 

12. Федеральная рабочая программа по учебному   курсу «Основы духовно- 
нравственной культуры народов России». 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основыдуховно- 

нравственной культуры народов России» (предметная область«Основы духовно- 

нравственной культуры народов России») (далеесоответственно – программа по ОДНКНР, 

ОДНКНР) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программыпо ОДНКНР. 
 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Программа по ОДНКНР составлена на основе требованийк результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

 

 В программе по ОДНКНР соблюдается преемственностьс федеральным 
государственнымобразовательнымстандартомначальногообщегообразования, 
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учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на уровне 

основного общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» носит 

культурологическийи воспитательный характер, главный результат обучения ОДНКНР – 

духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
 

 В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных 

дисциплин знания и представления о структуреи закономерностях развития социума, о 

прошлом и настоящем родной страны, находить в истории российского общества 

существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой России. 
 

 Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствиис принципами 
культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору 
информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

 

 В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление 

о существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, 

обусловленности культурных реалий современного обществаего духовно-нравственным 

обликом, изучают основные компоненты культуры,её специфические инструменты 

самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-нравственного 

развития народов России. 
 

 Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного 

идеала, гражданской идентичности личности обучающегосяи воспитание патриотических 

чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование 

исторической памяти. 
 

 Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня 

(Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными 

для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и культурными 

ценностями), на микроуровне (собственная идентичность, осознанная как часть малой 

Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной истории, к которой 

принадлежит обучающийсякак личность). 
 

 Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность 

культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, 

этнической, религиозной ангажированности в содержании предметаи его смысловых 

акцентах. 
 

 Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР 

означает важность терминологического единства, необходимость освоения основных 

научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для 

понимания культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к 

этнокультурным и религиозным феноменам. 
 

 Принцип соответствия требованиям возрастной педагогикии психологии 

включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего 

развития для 5–6 классов, когнитивным способностями социальным потребностям 

обучающихся, содержанию гуманитарныхи общественно-научных учебных предметов. 
 

 Принципформированиягражданскогосамосознанияиобщероссийской 
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гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает 

осознание важности наднациональногои надконфессионального гражданского единства 

народов Россиикак основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к 

Родине. Данный принцип реализуется через поиск объединяющих черт в духовно- 

нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом развитии. 
 

 ЦелямиизученияучебногокурсаОДНКНРявляются: 
 

формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение 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; 
 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 
разных национальностей и вероисповеданий, а также способностик диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений; 

 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 
 

 ЦеликурсаОДНКНРопределяютследующиезадачи: 
 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение 
для формирования гражданской идентичности обучающегося; 

 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной моралии нравственности 

как основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 
 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностейи 
нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного 

отношения к будущему отцовству и материнству; 
 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как способностии 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 
 

формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию 
знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного 
искусства, музыки; 

 

обучениерефлексиисобственногоповеденияиоценкеповеденияокружающихчерез 
развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

 

воспитание уважительного и бережного отношения кисторическому, религиозному 
и культурному наследию народов Российской Федерации; 

 

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 
основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознаниячерез 
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пониманиеролиличностивисторииикультуре,осознаниеважностисоциальноговзаимодейств 
ия, гражданской идентичности. 

 

 ИзучениекурсаОДНКНРвноситзначительныйвкладвдостижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 
 

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихсяо культуре и 

духовныхтрадицияхнародовРоссии,онравственныхценностях,полученныхприизучении 

основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения 

и других предметов начального общего образования; 
 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 
Российской Федерации, их роли в развитии современного общества; 

 

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом 

и государством; 
 

воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурными религиозным 

традициям своего народа и других народов Российской Федерации, толерантному 

отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценить ценности других 

культур, находить в них общее и особенное, черты, способствующие взаимному 

обогащению культур; 
 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 
способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных 

стратегий и идеалов; 
 

осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов 

над потребительскими и эгоистическими; 
 

раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 
объединяющих светскость и духовность; 

 

формированию ответственного отношения к учению и труду, готовностии 

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 культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, способности их применять в анализеи 

изучении социально-культурных явлений в истории и культуре Российской Федерации и 

современном обществе, давать нравственные оценки поступкови событий на основе 

осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и 

культурно-исторических процессах; 
 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностейдля активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 
 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениякурсаОДНКНР,–68 
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часов:в5классе–34 часа(1часвнеделю),в6классе–34часа(1 час внеделю). 
 

 Содержаниеобученияв5классе. 
 

 Тематическийблок1.«Россия–нашобщийдом». 
 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»? 

 

Формирование и   закрепление   гражданского единства.   Родина и Отечество. 

Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер 

моралиинравственности.Русскийязыкиединоекультурноепространство.Рискииугрозы 

духовно-нравственной культуре народов России. 

Тема2.Нашдом–Россия. 
 

Россия – многонациональная страна. Многонациональный народ Российской 
Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 

 

Тема3.Языкиистория. 
 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Языккак инструмент 
культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

 

Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей. Русский язык – основа 

российскойкультуры.Какскладывалсярусскийязык:вкладнародовРоссиивегоразвитие. 

Русский язык как культурообразующий проекти язык межнационального общения. 
ВажностьобщегоязыкадлявсехнародовРоссии.Возможности,которыедаётрусскийязык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Чтотакоекультура.Культураиприрода.Ролькультурывжизниобщества. 

Многообразиекультуриегопричины.ЕдинствокультурногопространстваРоссии. 

Тема6.Материальная культура. 
 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь 
между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

 

Тема7.Духовная культура. 
 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, 
нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная 
культура как реализация ценностей. 

 

Тема8.Культураи религия. 
 

Религияикультура.Чтотакоерелигия,еёрольвжизниобществаичеловека. 
ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 

 

Тема9.Культураи образование. 
 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. 
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Образованиекакключксоциализацииидуховно-нравственномуразвитиючеловека. 
 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 
 

ЕдинствокультурнародовРоссии.Чтозначитбытькультурнымчеловеком?Знание о 

культуре народов России. 
 

 Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». 

Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Семья–базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура. 

Помощьсиротамкакдуховно-нравственныйдолгчеловека. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 
 

Историясемьикакчастьисториинарода,государства,человечества.Каксвязаны Родина 

и семья? Что такое Родина и Отечество? 
 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 
 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное 
воспитание как трансляция ценностей. 

 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного 

поэтического творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных обязанностях. 

Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 
 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнего труда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье 

(с использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо. Семейные 

традиции. 

159.3.3.Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 

Чтоделаетчеловекачеловеком?Почемучеловекнеможетжитьвнеобщества. 

Связьмеждуобществомикультуройкакреализациядуховно-нравственныхценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. Культуракак 

духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в 

культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традициии новации в культуре. 

Границы культур. Созидательный труд. Важность трудакак творческой деятельности, как 

реализации. 
 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Моральи нравственность в 

жизничеловека.Взаимопомощь,сострадание,милосердие,любовь,дружба,коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким. 
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12.3.4.Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи – часть истории народа, 

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её 

фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Литературакакхудожественноеосмыслениедействительности. Отсказкикроману. 

Зачемнужнылитературныепроизведения?Внутренниймирчеловекаиегодуховность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 
 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 
ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 
 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода.Жизнь,достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая памятьи преемственность 

поколений, единство народов России. 
 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Историческиеи социальные 

причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина – часть 

общего Отечества. 
 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 
 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традициив России. 

Народныепраздникикакпамятькультуры,каквоплощениедуховно-нравственныхидеалов. 
 

Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии. 
 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. 

Культуракакпамять.Музеи.Храмы.Дворцы.Историческиезданиякаксвидетелиистории. 

Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 
 

Музыка.Музыкальныепроизведения.Музыкакакформавыраженияэмоциональных 

связей между   людьми. Народные инструменты. История народав его музыке и 

инструментах. 
 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 
 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетовк современному 

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. 
Выдающиеся художники разных народов России. 
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Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и 

сказка.Фольклоркакотражениеисториинародаиегоценностей,моралиинравственности. 

Национальная литература. Богатство культуры народав его литературе. 
 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом(практическое занятие). 
 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Докладс 
использованием разнообразного зрительного ряда и других источников. 

 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема32.Единствостраны–залогбудущегоРоссии. 

Россия–единаястрана.Русскиймир.Общаяистория,сходствокультурныхтрадиций, 
единые духовно-нравственные ценности народов России. 

 

 Содержаниеобученияв6классе. 
 

 Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культуракакформасоциальноговзаимодействия.Связьмеждумиромматериальной 

культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно- 

технический прогресс как один из источников формирования социального облика 

общества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 
 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного 

взаимодействиявобществесмногообразиемкультур.Сохранениеиподдержкапринципов 
толерантности и уважения ко всем культурам народов России. 

 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 
 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в 
разные исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат 

исторического развития народов России. 
 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. 

Разделение труда. Обслуживающий и производящий труд. Домашний труди его 

механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и ценности общества? 
 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных 

этапах в истории образования. 
 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. 

Важность образования для современного мира. Образование как трансляция культурных 

смыслов, как способ передачи ценностей. 
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Тема6.Праваиобязанностичеловека. 
 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и 

свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 
 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 
 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие 
и традиционные религии как источникдуховно-нравственных ценностей. 

 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 
 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт 
современногообществасточкизренияматериальнойидуховнойкультурынародовРоссии. 

 

 Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 
 

Тема9.Какимдолженбытьчеловек?Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека. 
 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Правои 
равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Обществокак 
регулятор свободы. 

 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство 
человеческих качеств. Единство духовной жизни. 

 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение 

человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. 

Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как 

ценность. 
 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 
 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. 

Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современное обществои 
религиозный идеал человека. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеи человеческом. 

Гуманитарноезнаниеиегоособенности.Культуракаксамопознание.Этика. 

Эстетика.Правовконтекстедуховно-нравственныхценностей. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 
 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть 

нравственным. Почему нравственность важна? 
 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 
 

Автобиографияиавтопортрет:ктояичтоялюблю.Какустроенамояжизнь. 

Выполнениепроекта. 
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 Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Чтотакоетруд.Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость.Безделье,лень, 
тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественная оценка труда. 

 

Тема16.Подвиг:какузнать героя? 
 

Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмна войне.Подвигв мирное 

время. Милосердие, взаимопомощь. 
 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 
 

Человеквсоциальном измерении.Дружба,предательство.Коллектив.Личные 
границы. Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражениеего духовно- 
нравственного самосознания. 

 

Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 
 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. 

Волонтёрство.Общественныеблага. 
 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной 
культуры народов России. 

 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. 

Проявлениягуманизмависторико-культурномнаследиинародовРоссии. 
 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранениядуховно- 

нравственного облика общества. 
 

Социальныепрофессии:врач,учитель,пожарный,полицейский,социальный 

работник.Духовно-нравственныекачества,необходимыепредставителямэтихпрофессий. 
 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительностькак 
нравственный долг. 

 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность 

меценатства для духовно-нравственного развития личностисамого мецената и общества в 
целом. 

 

Тема23.ВыдающиесяучёныеРоссии.Наукакакисточниксоциальногоидуховного 
прогресса общества. 

 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад наукив 
благополучиестраны.Важностьморалиинравственностивнауке,в деятельности учёных. 
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Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 
 

Трудкаксамореализация,каквкладвобщество.Рассказосвоейбудущей профессии. 
 

 Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Родинаигражданство,ихвзаимосвязь.Чтоделаетчеловекагражданином. 

Нравственныекачествагражданина. 

Тема26.Патриотизм. 
 

Патриотизм.Толерантность.Уважениекдругимнародамиихистории.Важность 
патриотизма. 

 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг? 
 

Войнаимир.РользнаниявзащитеРодины.Долггражданинапередобществом. 

Военныеподвиги.Честь.Доблесть. 

Тема28.Государство.Россия–нашаРодина. 
 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона праваи государства. 

Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть 

гражданином. Российская гражданская идентичность. 
 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какимикачествами долженобладать человеккакгражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школыили класса 

через добрые дела. 
 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 
 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие 
качества человека. 

 

Тема31.Человекикультура(проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

 Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне 

основного общего образования. 
 

 Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметныхи предметных результатов 

освоения содержания учебного предмета. 
 

 Личностныерезультатыимеютнаправленностьнарешениезадачвоспитания, 
развития и социализации обучающихся средствами учебного курса. 

 

 Планируемыеличностные результаты освоениякурсапредставляютсобой 
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системуведущихцелевыхустановокиожидаемыхрезультатовосвоениявсехкомпонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы по ОДНКНР. 
 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебнойи 
воспитательной деятельности. 

 

Личностныерезультатыосвоениякурсавключают: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностному 

самоопределению; 
 

ценностьсамостоятельностииинициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом. 

 В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 
части: 

 

1) патриотическоговоспитания: 
 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уваженияк Отечеству, прошлому и 

настоящемумногонациональногонародаРоссиичерезпредставленияобисторическойроли 

культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 

становлении российской государственности; 

2) гражданскоговоспитания: 
 

осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Россиии 

человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основек 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 
 

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью 
воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

 

воспитание веротерпимости, уважительного отношенияк религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 
 

3) ценностипознавательнойдеятельности: 
 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
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смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованиюна основе 

мотивации к обучению и познанию через развитие способностейк духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 
 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 
 

4) духовно-нравственноговоспитания. 
 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира; 
 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувстви нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношенияк собственным поступкам, осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношениек членам своей семьи через знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России,готовностьнаихосновексознательномусамоограничениювпоступках,поведении, 

расточительном потреблении. 
 

 Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают 

освоениеобучающимисямежпредметныхпонятий(используютсявнесколькихпредметных 

областях) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), способность их использоватьв учебной, познавательной и социальной 

практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории, овладение навыками 

работыс информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 
 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образованияу 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 
 

 У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 
универсальные учебные действия: 

 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критериидля классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии)и проводить выводы (логические 

универсальные учебные действия); 
 

умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы 
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длярешенияучебныхипознавательныхзадач(знаково-символические/моделирование); 

смысловое чтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативные 

универсальные учебные действия: 
 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьс 
учителем и сверстниками; 

 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное 
сотрудничество); 

 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностейдля планирования и 

регуляции своей деятельности; 
 

владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью(коммуникац 

ия); 
 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (информационно-коммуникационная 
компетентность). 

 

 У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 
универсальные учебные действия: 

 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивыи интересы 

своей познавательной деятельности (целеполагание); 
 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей,в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач (планирование); 

 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 
 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения (оценка); 

 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) деятельности. 
 

 ПредметныерезультатыосвоенияпрограммыпоОДНКНРнауровне 
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основногообщегообразования. 
 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области, 

предпосылки научного типа мышления, виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании проектов. 
 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР: 

 

Тематическийблок1.«Россия–нашобщийдом». 
 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»? 

 

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; 

 

пониматьвзаимосвязьмеждуязыкомикультурой,духовно-нравственнымразвитием 
личности и социальным поведением. 

 

Тема2.Нашдом–Россия. 
 

Иметь представление об историческом пути формирования многонационального 

состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его 

формирования; 
 

знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 
Российской Федерации, причинах культурных различий; 

 

понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбымежду народами и нациями, 
обосновывать их необходимость. 

 

Тема3.Языкиистория. 
 

Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияниена 

миропонимание личности; 
 

иметь базовые представления о формировании языка как носителядуховно- 
нравственных смыслов культуры; 

 

понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числев организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 
 

обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, 

важности лингвистической гигиены, речевого этикета. 
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Тема4.Русскийязык–языкобщенияи языквозможностей. 
 

Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов России; 
 

знатьи уметь обосновать важность русского языка каккультурообразующего языка 
народов России, важность его для существования государства и общества; 

 

понимать, что русский язык – не только важнейший элемент национальной 

культуры, но и историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь 

приводить примеры; 
 

иметь представление о нравственных категориях русского языкаи их 
происхождении. 

 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Иметьсформированноепредставлениеопонятие «культура»; 

осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные 

формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотноситьс реальными 

проявлениями культурного многообразия; 
 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновыватьих 

значение и причины. 
 

Тема6.Материальная культура. 

Иметьпредставлениеобартефактахкультуры; 

иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; 
 

понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной 
культуры; 

 

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России 

от географии их массового расселения, природных условийи взаимодействия с другими 
этносами. 

Тема7.Духовная культура. 

Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука», 

«религия»; 
 

знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные 
ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

 

понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формамиих репрезентации в 
культуре; 

 

осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл 

культурных артефактов; 
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знать,чтотакоезнакиисимволы,уметьсоотноситьихскультурнымиявлениями,с 
которыми они связаны. 

 

Тема8.Культураи религия. 
 

Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснитьеёрольвжизни общества и 
основные социально-культурные функции; 

 

осознаватьсвязьрелигиииморали; 

пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародовРоссии; 

уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиииихкартины 

мира.  

Тема9.Культураи образование. 

Характеризоватьтермин«образование»иуметьобосноватьеговажностьдля 

личностииобщества; 
 

иметь представление об основных ступенях образования в Россиии их 
необходимости; 

 

пониматьвзаимосвязькультурыиобразованностичеловека; 
 

приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 
профессиональным ростом человека; 

 

пониматьвзаимосвязьмеждузнаниемидуховно-нравственнымразвитиемобщества, 
осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения 
новых сведений о мире. 

 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 
 

Иметь сформированные представления о  закономерностях развития культуры и 
истории народов, их культурных особенностях; 

 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знанийо культуре 
своего народа; 

 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культуройи духовно- 
нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

 

обосновыватьважностьсохранениякультурногомногообразиякакисточника 
духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». 

Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; 
 

иметьпредставлениеовзаимосвязяхмежду типомкультурыиособенностями 
семейного быта и отношений в семье; 
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осознаватьзначениетермина«поколение»иеговзаимосвязьскультурнымиособенност 
ями своего времени; 

 

уметьсоставитьрассказосвоейсемьевсоответствиискультурно-историческими 

условиями её существования; 

пониматьиобосновыватьтакиепонятия,как«счастливаясемья»,«семейноесчастье»; 

осознаватьиуметьдоказыватьважностьсемьикакхранителятрадицийиеё 

воспитательную роль; 
 

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 
 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 
 

Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»; 

осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами«Отечество»и«Родина»; 

понимать,чтотакоеисториясемьи,каковыформыеёвыраженияи сохранения; 

обосновыватьидоказыватьвзаимосвязьисториисемьииисториинарода,государства, 

человечества. 
 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 
 

Иметьпредставлениеосемейныхтрадицияхиобосновыватьихважностькак ключевых 
элементах семейных отношений; 

знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультурысобственногоэтноса; 

уметьрассказыватьосемейныхтрадицияхсвоегонародаинародовРоссии, 

собственнойсемьи; 

осознаватьрольсемейныхтрадицийвкультуре общества,трансляцииценностей, 
духовно-нравственных идеалов. 

 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 
 

Знатьиназыватьтрадиционныесказочныеифольклорныесюжетыосемье,семейных 
обязанностях; 

 

уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженныхв 
фольклорных сюжетах; 

 

знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьив 

произведениях художественной культуры; 
 

пониматьиобосновыватьважностьсемейныхценностейсиспользованием различного 
иллюстративного материала. 
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Тема15.Трудвисториисемьи. 

Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 

пониматьиуметьобъяснятьспецификусемьикаксоциальногоинститута, 

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функцийв семье; 
 

осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязьс социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 
 

характеризоватьраспределениесемейноготрудаиосознаватьеговажностьдля 

укрепления целостности семьи. 
 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 
 

Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвитиясемьивкультуре и 
истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 
материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

 

выделятьособенностидуховнойкультурысемьивфольклореикультуреразличных 
народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культуройи духовно- 
нравственными ценностями семьи; 

 

обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляциидуховно- 

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной 

преемственности. 
 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 

Знать и понимать значение термина «человек» в контекстедуховно-нравственной 

культуры; 
 

уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловека иобщества, 
человека и культуры; 

 

пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина«личность»вбыту,в 
контексте культуры и творчества; 

 

знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. 

Знатьзначениетермина«творчество»внесколькихаспектахипониматьграницы их 

применимости; 
 

осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограниченийв 
творчестве; 

 

обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных 
ценностей человека; 
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зла; 

доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 
 

Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностивжизни человека; 

обосновыватьпроисхождениедуховныхценностей,пониманиеидеаловдобраи 

 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей,как 

«взаимопомощь»,«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм», 

«патриотизм»,«любовькблизким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Пониматьиуметьобъяснятьсутьтермина«история»,знатьосновныеисторические 
периоды и уметь выделять их сущностные черты; 

 

иметьпредставлениеозначенииифункцияхизученияистории; 
 

осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического 

процесса. Знать о существовании связи между историческими событиямии культурой. 

Обосновывать важность изучения истории какдуховно-нравственного долгагражданина и 

патриота. 
 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Знатьипониматьотличиялитературыотдругихвидовхудожественноготворчества; 

рассказыватьобособенностяхлитературногоповествования,выделятьпростые 

выразительныесредствалитературногоязыка; 
 

обосновыватьидоказыватьважностьлитературыкаккультурногоявления,как формы 
трансляции культурных ценностей; 

 

находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственногосмыслав 
литературных произведениях. 

 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 
 

Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», 
«культурныйобмен»какформахраспространенияиобогащениядуховно-нравственных 
идеалов общества; 

 

пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаследия; 
 

знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной 
коммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 
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Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 
 

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных 

ценностей:жизнь,достоинство,праваисвободычеловека,патриотизм,гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовногонад материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость,   коллективизм,   взаимопомощь,   историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; 
 

осознаватьдуховно-нравственныеценностив качествебазовыхобщегражданских 
ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 
 

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт 

«полиэтничность»; 
 

называтьосновныеэтносыРоссийскойФедерацииирегионы,гдеонитрадиционно 
проживают; 

 

уметьобъяснитьзначениесловосочетаний«многонациональныйнародРоссийской 
Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 
 

демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозного 
согласия в России; 

 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновыватьих 

значение и причины. 
 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 
 

Иметьпредставлениеоприродепраздниковиобосновыватьихважностькак элементов 
культуры; 

 

устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурногоуклада; 

различать основные типы праздников; 

уметьрассказыватьопраздничныхтрадицияхнародовРоссииисобственной 

семьи;  

анализироватьсвязьпраздниковиистории,культурынародовРоссии; понимать 

основной смысл семейных праздников; 

определятьнравственныйсмыслпраздниковнародовРоссии; 

осознаватьзначениепраздниковкакэлементовкультурнойпамятинародовРоссии, 

каквоплощениедуховно-нравственныхидеалов. 
 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии. 
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Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектурыипроследитьсвязьмеждуихструктуройиособенностямикультурыиэтапами 

исторического развития; 

понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

осознаватьиуметьохарактеризоватьсвязьмеждууровнемнаучно-технического 

развитияитипамижилищ; 

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовно-нравственными ценностями народов России; 
 

устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 
памятники истории и культуры; 

 

иметьпредставлениео нравственноминаучномсмыслекраеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка; 
 

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления,как формы 

трансляции культурных ценностей; 
 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 
музыкальных произведений; 

 

знать основные темы музыкального творчества народов России, народные 
инструменты. 

 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 
 

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах 

изобразительного искусства; 
 

уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные 
орнаменты; 

 

обосновывать и доказывать важность изобразительного искусствакак культурного 
явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

 

находитьи обозначатьсредствавыражения моральногоинравственногосмысла 
изобразительного искусства; 

 

знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Знатьипонимать,чтотакоепословицыипоговорки,обосновыватьважностьи нужность 
этих языковых выразительных средств; 
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пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф,сказка,былина,песня; 
 

восприниматьиобъяснятьнапримерахважностьпониманияфольклоракак отражения 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 
 

знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительныесредства; 

оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом. 

Знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьмежду бытомиприроднымиусловиями 
проживания народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

 

уметьдоказыватьиотстаиватьважностьсохраненияиразвитиякультурных, 
духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

 

уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между 
людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичностина доступном для 

шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 
 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей,как 
взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким через бытовые традиции народов своего края. 
 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 
 

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физическойи 
политической географии; 

 

понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 

описыватьотдельныеобластикультурнойкартывсоответствиисихособенностями. 

Тема 32. Единство страны – залог будущего России. 

Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольобщихэлементоввкультуренародов 
Россиидляобоснованияеётерриториального,политическогоиэкономическогоединства; 

 

понимать и доказывать важность и преимущества этого единстваперед 
требованиями национального самоопределения отдельных этносов. 

 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР. 

 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знатьиуметьобъяснитьструктурукультурыкаксоциальногоявления; 
 

понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличияот природных 
явлений; 
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уметьдоказыватьсвязьмеждуэтапомразвитияматериальнойкультурыисоциальной структурой 

общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; 

пониматьзависимостьсоциальныхпроцессовоткультурно-историческихпроцессов; 

уметьобъяснитьвзаимосвязьмеждунаучно-техническимпрогрессомиэтапами 

развитиясоциума. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии; 

знатьколичестворегионов,различатьсубъектыифедеральныеокруга,уметь показать 

их на административной карте России; 
 

понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройствав 
полиэтничномгосударстве,важностьсохраненияисторическойпамятиотдельныхэтносов; 

 

объяснятьпринциправенстваправкаждогочеловека,внезависимостиотего 
принадлежности к тому или иному народу; 

 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 
Федерации; 

 

демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозного 
согласия в России; 

 

характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и 

богатство нашей многонациональной Родины. 
 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнойдеятельностьюнародовРоссиии 

особенностямиисторическогопериода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов Россииот их 

локализации в конкретных климатических, географическихи культурно-исторических 

условиях. 
 

Тема4.Прогресс:техническийи социальный. 
 

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, 
характеризовать их роль и значение в истории и современном обществе; 

 

осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль 

созидательного и добросовестного труда для создания социально и экономически 

благоприятной среды; 
 

демонстрировать понимание ролиобслуживающего труда, его социальнойи 
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духовно-нравственнойважности; 
 

пониматьвзаимосвязимеждумеханизациейдомашнеготрудаиизменениями 

социальных взаимосвязей в обществе; 
 

осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуруиценностиобщества. Тема 
 

5. Образование в культуре народов России. 
 

Иметьпредставлениеобисторииобразованияиегороливобщественаразличных этапах 
его развития; 

 

пониматьиобосновыватьрольценностейвобществе,ихзависимостьотпроцесса 
познания; 

 

пониматьспецификукаждогоуровняобразования,еёрольвсовременныхобщественны 
х процессах; 

обосновыватьважностьобразованиявсовременноммиреиценностьзнания; 

характеризовать образование как часть процесса формированиядуховно- 

нравственных ориентиров человека. 
 

Тема6.Праваиобязанностичеловека. 
 

Знатьтермины«правачеловека»,«естественныеправачеловека»,«правовая культура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанныхс правами; 

пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиииобязанности 

человека; 

пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека; 

пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьсохраненияпаритетамеждуправамии 

обязанностями человека в обществе; 
 

приводитьпримерыформированияправовойкультурыизисториинародовРоссии. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», 

«свободомыслие»; 
 

характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии; 
 

знатьиуметьобъяснятьрольрелигиивисторииинасовременномэтапе общественного 
развития; 

 

пониматьиобосновыватьрольрелигийкакисточникакультурногоразвития общества. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 
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Характеризоватьосновныепроцессы,протекающиевсовременномобществе,его 
духовно-нравственные ориентиры; 

 

пониматьиуметьдоказатьважностьдуховно-нравственногоразвития человекаи 

общества в целом для сохранения социально-экономического благополучия; 
 

называтьихарактеризоватьосновныеисточникиэтогопроцесса,уметьдоказывать 
теоретическиеположения,выдвинутыеранеенапримерахизисторииикультурыРоссии. 

 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». Тема 9. 

Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Объяснять,какпроявляетсяморальинравственностьчерезописаниеличных качеств 
человека; 

 

осознавать,какиеличностныекачествасоотносятсястемиилиинымиморальными и 
нравственными ценностями; 

пониматьразличиямеждуэтикойиэтикетомиихвзаимосвязь; 

обосновыватьидоказыватьценностьсвободыкакзалогаблагополучияобщества, 

уважения к правам человека, его месту и роли в общественных процессах; 
 

характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода»,«ответственность», 

«право»и«долг»; 

пониматьважность коллективизма какценности современной Россиии его 

приоритет перед идеологией индивидуализма; 
 

приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве 
современной России. 

 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии. 

Понимать различие междупроцессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 

характеризоватьпроцессвзрослениячеловекаиегоосновныеэтапы,атакже 

потребностичеловекадлягармоничногоразвитиясуществованиянакаждомизэтапов; 

обосновыватьважностьвзаимодействиячеловека иобщества,характеризовать 

негативные эффекты социальной изоляции; 
 

знатьиуметьдемонстрироватьсвоёпониманиесамостоятельности,еёролив развитии 
личности, во взаимодействии с другими людьми. 

 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 

знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих 
конфессий России; 

 

знать основные требования к нравственному идеалу человекав 
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государствообразующихрелигияхсовременнойРоссии; 
 

уметьобосновыватьважностьрелигиозныхморальныхинравственныхценностей для 

современного общества. 
 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке. 

Пониматьихарактеризоватьсмыслпонятия«гуманитарноезнание»; 

определятьнравственныйсмыслгуманитарногознания,егосистемообразующую роль 

в современной культуре; 
 

характеризоватьпонятие«культура»какпроцесссамопознания общества,какего 
внутреннюю самоактуализацию; 

 

осознаватьидоказыватьвзаимосвязьразличныхобластейгуманитарногознания. Тема 
 

13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Характеризоватьмногосторонностьпонятия«этика»; 

понимать особенности этики как науки; 
 

объяснятьпонятия«добро» и«зло» спомощьюпримероввисторииикультуре народов 

России и соотносить их с личным опытом; 
 

обосновывать важность и необходимость нравственности для социального 
благополучия общества и личности. 

 

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. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком. 

Характеризоватьважностьтрудаиегорольвсовременномобществе; 

соотноситьпонятия«добросовестныйтруд»и«экономическоеблагополучие»; 

объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; 

пониматьважностьиуметьобосноватьнеобходимостьихпреодолениядлясамого 

себя;  

оцениватьобщественныепроцессывобластиобщественнойоценкитруда; 
 

осознавать идемонстрироватьзначимостьтрудолюбия, трудовыхподвигов, 
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социальнойответственностизасвойтруд; 
 

объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 
 

знатьиобъяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»,соднойстороны,и 

«трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны,а также 

«общественнаяоценкатруда». 
 

Тема16.Подвиг:какузнать героя? 
 

Характеризоватьпонятия«подвиг»,«героизм»,«самопожертвование»; 

понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

знатьиназыватьгероевсовременногообществаиисторическихличностей; 

обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм»через 
значимость для общества и понимание последствий. 

 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений»в 
приложении к его нравственному и духовному развитию; 

 

осознаватьрольмалыхибольшихсоциальныхгруппвнравственномсостоянии 
личности; 

 

обосновыватьпонятия«дружба»,«предательство»,«честь»,«коллективизм»и 
приводить примеры из истории, культуры и литературы; 

 

обосновывать важность и находить нравственные основания социальной 

взаимопомощи, в том числе благотворительности; 
 

пониматьи характеризоватьпонятие«этикапредпринимательства»всоциальном 
аспекте. 

 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражениеего духовно- 

нравственного самосознания. 
 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества»как 

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенствомдуховно- 
нравственных идеалов и ценностей; 

 

приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», 
«сиротство»,знатьиуметьобосновыватьпутипреодоленияихпоследствийнадоступном для 

понимания уровне; 
 

обосновыватьважностьпониманияролигосударствавпреодоленииэтихпроблем,а 
также необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 
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Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 
 

Характеризоватьпонятия«благотворительность»,«меценатство»,«милосердие», 

«волонтерство»,«социальныйпроект»,«гражданскаяисоциальнаяответственность», 

«общественныеблага»,«коллективизм»вихвзаимосвязи; 

анализироватьивыявлятьобщиечертытрадицийблаготворительности,милосердия, 

добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 
 

уметьсамостоятельнонаходитьинформациюоблаготворительных,волонтёрскихи 

социальных проектах в регионе своего проживания. 
 

Тема20.Гуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственнойкультуры 
народов России. 

 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных 

ценностей российского народа; 
 

находитьиобосновыватьпроявлениягуманизмависторико-культурномнаследии 
народов России; 

 

знатьипониматьважностьгуманизмадляформированиявысоконравственной 

личности, государственной политики, взаимоотношений в обществе; 
 

находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовременнойкультуре. 
 

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранениядуховно- 
нравственного облика общества. 

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 

иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых 

представителямсоциальныхпрофессий; 

осознаватьиобосновыватьответственностьличностипривыборе социальных 
профессий; 

 

приводитьпримерыизлитературыиистории,современнойжизни,подтверждающие 
данную точку зрения. 

 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительностькак 
нравственный долг. 

Характеризоватьпонятие«благотворительность»иегоэволюциювисторииРоссии; 

доказыватьважностьмеценатствавсовременномобществедляобществавцеломи 

длядуховно-нравственногоразвитияличностисамогомецената; 
 

характеризоватьпонятие«социальныйдолг»,обосновыватьеговажнуюрольвжизни 
общества; 

 

приводитьпримерывыдающихсяблаготворителейвисторииисовременной 
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России; 
 

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской 

деятельности, аргументированно объяснять её важность. 
 

Тема23. Выдающиеся учёныеРоссии. Наука как источниксоциальногои духовного прогресса 
общества. 

Характеризоватьпонятие«наука»; 

уметьаргументированнообосновыватьважностьнаукивсовременномобществе, прослеживать 

её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

называтьименавыдающихсяучёныхРоссии; 

обосновыватьважностьпониманияисториинауки,полученияиобоснования научного 
знания; 

характеризоватьидоказыватьважностьнаукидляблагополучияобщества,страныи государства; 

обосновыватьважностьморалиинравственностивнауке,еёрольивкладв 
доказательство этих понятий. 

 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 
 

Характеризоватьпонятие«профессия»,предполагатьхарактерицельтрудав 
определённой профессии; 

 

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в 

общество, называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде 

труда. 
 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Характеризоватьпонятия«Родина»и«гражданство»,объяснятьихвзаимосвязь; 
 

пониматьдуховно-нравственныйхарактерпатриотизма,ценностей гражданского 

самосознания; 
 

пониматьиуметьобосновыватьнравственныекачествагражданина. Тема 
 

26. Патриотизм. 
 

Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременномобществе; 

различатьистинныйи ложныйпатриотизмчерезориентированностьнаценности 
толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

 

уметьобосновыватьважностьпатриотизма. 
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Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг? 

Характеризоватьпонятия«война»и «мир»; 

доказыватьважностьсохранениямираисогласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

пониматьособенностизащитычестиОтечествавспорте,науке,культуре; 

характеризоватьпонятия«военныйподвиг»,«честь»,«доблесть»,обосновыватьих 

важность, приводить примеры их проявлений. 
 

Тема28.Государство.Россия–нашародина. Характеризовать 

понятие «государство»; 

уметьвыделятьиформулироватьосновныеособенностиРоссийскогогосударствас 

использованием исторических фактов и духовно-нравственные ценностей; 

характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской 
идентичности человека; 

 

характеризоватьпонятие«гражданскаяидентичность»,соотноситьэтопонятиес 
необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 

Охарактеризоватьсвоюгражданскуюидентичность,еёсоставляющие:этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 
 

обосновывать важность духовно-нравственныхкачеств гражданина, указыватьих 
источники. 

 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие). 
 

Характеризоватьпонятие«добрыедела»вконтекстеоценкисобственныхдействий, их 
нравственного характера; 

 

находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптироватьих к 
потребностям класса. 

 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятие«человек»какдуховно-нравственныйидеал; 

приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

формулироватьсвойидеал человека инравственныекачества, которыеему 
присущи. 

 

Тема32.Человекикультура(проект). 

Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаикультуры; 
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13. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ 
человека, создаваемый произведениями культуры; 

 

показатьвзаимосвязьчеловекаикультурычерезихвзаимовлияние; 
 

характеризовать основные признаки понятия «человек» с использованием 
исторических и культурных примеров, их осмысление и оценку, как с положительной, так 
и с отрицательной стороны. 

 

 Системаоценкирезультатовобучения. 
 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и 
структурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций 
обучающихся. Принципы оценки следующие. 

 

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не 

являются непосредственным основанием оценки как итогового,так и промежуточного 

уровнядуховно-нравственногоразвитиядетей,неявляютсянепосредственнымоснованием 

при оценке качества образования. 
 

Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и 

включает:педагогическиенаблюдения,педагогическуюдиагностику,связаннуюсоценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, проектные 

работы обучающихся, фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности 

и взаимодействия в социуме (классе), мониторинги сформированности духовно- 

нравственных ценностей личности, включающие традиционные ценности как опорные 

элементы ценностных ориентаций обучающихся. 
 

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательной 
организации с учётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и 

метапредметных результатов. 
 

«Изобразительноеискусство». 
 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» (предметная область «Искусство»)(далее соответственно – программа по 

изобразительному искусству, изобразительное искусство) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

изобразительному искусству. 
 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитанияи социализации обучающихся, 

представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 
 

 Основная цель изобразительного искусства – развитие визуальо- 

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентациив художественном и 

нравственном пространстве культуры. 
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 Изобразительноеискусствоимеетинтегративныйхарактеривключаетвсебя основы

 разных видов визуально-пространственных искусств:  живописи,  графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии, функции художественного изображения в зрелищныхи экранных искусствах. 

Важнейшими задачами  программы по изобразительному искусству являются 

формированиеактивногоотношенияктрадициямкультурыкаксмысловой,эстетическойи 

личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к истории культуры России, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном  искусстве,в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды,в понимании красоты человека. 
 

 Программапоизобразительномуискусствунаправленанаразвитиеличности 
обучающегося,егоактивной учебно-познавательнойдеятельности,творческогоразвитияи 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 
 

 Программа по изобразительному искусству ориентированана 
психологовозрастные особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

 

 Цельюизученияизобразительногоискусстваявляетсяосвоениеразныхвидов 

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных 

и экранных искусствах (вариативно). 
 

 Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 
 

освоение художественной культуры как формы выраженияв пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представленийо месте и значении 
художественной деятельности в жизни общества; 

 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 
 

формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразования 

мира; 
 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных(живопись,графика,скульптура),декоративно-прикладных,вархитектуре и 

дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, 

фотографии, работы в синтетических искусствах (театри кино) (вариативно); 
 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 
 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, 

чувств и мировоззренческих позиций человека; 

развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 

воспитаниеуваженияилюбвикцивилизационномунаследиюРоссиичерезосвоение 

отечественнойхудожественнойкультуры; 
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развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 
 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 

искусства, – 102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа(1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 

 Содержаниепрограммыпоизобразительномуискусствуна уровнеосновного 

общего образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантныхи 1 вариативный). 

Инвариантные модули реализуются последовательнов 5, 6 и 7 классах. Содержание 

вариативного модуля может быть реализовано дополнительно к инвариантным модулям в 

одном или нескольких классахили во внеурочной деятельности. 
 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладноеинародноеискусство»(5класс) 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Модуль№3«Архитектураидизайн»(7класс) 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусстваи 
художественная фотография» (вариативный). 

 

Каждый модуль программы  по  изобразительному  искусству обладает 

содержательной целостностью и организован по восходящему принципув отношении 

углубления знаний по  ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными 

особенностямиобучающихся,принципомсистемностиобученияиопытомпедагогической 

работы. 
 

 Содержаниеобученияв5классе. 
 

 Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство». 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды.Декоративно-прикладноеискусство и 
предметная среда жизни людей. 

 

Древниекорнинародногоискусства. 
 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные 
образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 
 

Рольприродныхматериаловв строительствеиизготовлениипредметовбыта,их 
значение в характере труда и жизненного уклада. 

 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписипо 
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дереву,вышивки.Освоениенавыковдекоративногообобщениявпроцессепрактической 
творческой работы. 

 

Убранстворусскойизбы. 
 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы–функциональногоисимволического – в 
её постройке и украшении. 

 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб. 

Картинамиравобразномстроебытовогокрестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков–эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения 

характера постройки, символики её декора и уклада жизнидля каждого народа. 
 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудростиих 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 
 

Народныйпраздничныйкостюм. Образныйстройнародногопраздничногокостюма–

женскогоимужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) 
и южнорусский (понёва) варианты. 

 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюмадля различных 
регионов страны. 

 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождениеиприсутствиевсехтиповорнаментоввнароднойвышивке.Символическое 

изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промысловв разных регионах страны. 
 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражениев форме, 
цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 
творчества. 

 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло. 

Традициикультуры,особенныедлякаждогорегиона. 
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Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 
промыслов народов России. 

 

Разнообразиематериаловнародныхремёселиихсвязьсрегионально-национальным 

бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть илён). 
 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек 

разных регионов страны. 
 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 
 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 
 

Городецкаяросписьподереву.Краткиесведенияпоистории.Традиционныеобразы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы 

орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмыи композиционные 

особенности городецкой росписи. 
 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. 

Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна 

и линии. 
 

Росписьпометаллу.Жостово.Краткиесведенияпоисториипромысла.Разнообразие 

форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной 

кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и 

объёмности изображения. 
 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с 

металлом. 
 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой 

миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 
 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 
промыслов. 

 

Отражениев изделияхнародныхпромыслов многообразия исторических, духовных и 
культурных традиций. 

 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные 
ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов. 
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Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 
 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 
 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, 
основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

 

Характерныеособенностиодеждыдлякультурыразныхэпохинародов.Выражение 

образа человека, его положения в обществе и характера деятельностив его костюме и его 

украшениях. Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов 

быта – в культуре разных эпох. 
 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 
 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 
 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующийили 
декоративный знак. 

 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения 

предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его 
характера, самопонимания, установок и намерений. 

 

Декорнаулицахидекорпомещений.Декорпраздничныйиповседневный. 

Праздничноеоформлениешколы. 
 

 Содержаниеобученияв6классе. 
 

 Модуль№2«Живопись,графика,скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных 
искусств, их место и назначение в жизни людей. 

 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: 
зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 
 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособые 

свойства. 
 

Рисунок–основаизобразительногоискусстваимастерствахудожника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. Навыки 

размещения рисунка в листе, выбор формата. 
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Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 
 

Линейныеграфическиерисункиинаброски.Тонитональныеотношения:тёмное – 

светлое. 
 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 
 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическая 
основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодныйи тёплый 

цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 
 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, 
парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движениев скульптуре. Круглая 

скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 
 

Жанрыизобразительногоискусства. 
 

Жанроваясистема визобразительномискусствекакинструментдлясравненияи 
анализа произведений изобразительного искусства. 

 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительного искусства. 

Натюрморт. 

Изображениепредметногомиравизобразительном искусствеипоявлениежанра 
натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

 

Основыграфическойграмоты:правилаобъёмногоизображенияпредметовна 
плоскости. 

 

Линейноепостроение предметавпространстве:линиягоризонта,точказренияи точка 
схода, правила перспективных сокращений. 

 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрических 

фигур.  

Линейныйрисунокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик», 

«полутень»,«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения 

«посвету»и«противсвета». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натурыили по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 
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Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 
 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейскихи 

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 
 

Портрет. 
 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета 

человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера 

человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 
 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 
 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 
портретисты в русской живописи. 

 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 
 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – отечественноми 
европейском. 

 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и 
черепной частей головы. 

 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 
средстввизображенииобразачеловека.Графическийпортретныйрисунокснатурыилипо 
памяти. 

 

Рольосвещенияголовыпри создании портретного образа. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портретвскульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохив 
скульптурном портрете. 

 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 
 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразев 
произведениях выдающихся живописцев. 

 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж. 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 
 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегоидальнего планов 

при изображении пейзажа. 
 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. 
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Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.Айвазовского. 
 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистови 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической 
изменчивости состояний природы. 

 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды.Пейзажвисториирусской 

живописииегозначениевотечественнойкультуре.ИсториястановлениякартиныРодины в 

развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 
 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венециановаи его 

учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитанаи её значение для 

русской культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии 

чувства Родины. 
 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. 
 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства 
выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

 

Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающейприроды. 
 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразиев понимании 

образа города. 
 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного 

наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни 

современного города. 
 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаиритмическая 
организация плоскости изображения. 

 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 
 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. 

Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 
человечества и современной жизни. 

 

Жанроваякартинакакобобщениежизненныхвпечатленийхудожника.Тема,сюжет, 
содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 
картине и роль картины в их утверждении. 

 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостностьв организации 
художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

 

Историческийжанрвизобразительномискусстве. 
 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизни общества. 
 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 
мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 
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Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое местов развитии 
отечественной культуры. 

 

Картина К.Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картиныв 

творчестве В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 
 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника 

надисторическойкартиной:идеяиэскизы,сборматериалаиработанадэтюдами,уточнения 

композиции в эскизах, картон композиции, работанад холстом. 
 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием 

собранного материала по задуманному сюжету. 
 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 
 

Историческиекартинынабиблейскиетемы:местоизначениесюжетовСвященной 
истории в европейской культуре. 

 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражениекак «духовная 
ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы в отечественных картинах 

XIXв.(А. Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н. Ге. 

«Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление 
русской культуры. Язык изображения в иконе –его религиозный и символический смысл. 

 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека, 
Дионисия. 

 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 
 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмирав 

изобразительном искусстве. 
 

 Содержаниеобученияв7классе. 
 

 Модуль№3«Архитектураидизайн». 
 

Архитектураидизайн–искусствахудожественнойпостройки–конструктивные 
искусства. 

 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» –предметно- 
пространственной среды жизни людей. 

 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражениев ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 
 

Материальнаякультура человечествакак уникальнаяинформацияожизнилюдейв 
разные исторические эпохи. 

 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранения 
культурного наследия и природного ландшафта. 
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Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития. 

Единствофункциональногоихудожественного–целесообразностиикрасоты. 
 

Графическийдизайн. 
 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности. 

Основыформальнойкомпозициивконструктивныхискусствах. 
 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 
изображение. 

 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 
геометрических фигур, без предметного содержания. 

 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов. 
 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрияи 

асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость 

или открытость композиции. 
 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 
 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи 

цвета в конструктивных искусствах. 
 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. 
 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквыкак 

изобразительно-смысловой символ. 
 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 
 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной 
композиции. 

 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква–изобразительный 
элемент композиции». 

 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол. 

Функциилоготипа.Шрифтовойлоготип.Знаковыйлоготип. 
 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайнепри соединении 
текста и изображения. 

 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной 

открытке. 
 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 
 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилина 



426 
 

 

основекомпьютерныхпрограмм. 
 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций. 
 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 
 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способыего 
обозначения на макете. 

 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных 

композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых 

объёмов,образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмови их сочетанийна 
образный характер постройки. 

 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 
сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологийв изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – 

архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон 

и язык современной архитектуры). 
 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещии её 
форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 
выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции 

предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 
 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 
 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийиматериала 
изготовления. 

 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета 
в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна. 

 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетированиес 
использованием цвета. 

 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека. 
 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных 

возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественнойи материальной культуры разных 

народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный домв предметно- 

пространственной среде жизни разных народов. 
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Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиями другим 

видам изображения. 
 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 
 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологическиеи 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки»в архитектуре. 
 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально- 
строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. 
 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды 

и их связь с образом жизни людей. 
 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 
 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение 
практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 
 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 
значение культурного наследия для современной жизни людей. 

 

Дизайнгородскойсреды.Малыеархитектурныеформы.Рольмалыхархитектурных 
форм и архитектурного дизайна в организации городской средыи индивидуальном образе 
города. 

 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, 
информационных блоков, блоков локального озеленения и другое. 

 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» в виде создания коллажнографической композицииили дизайн-проекта 

оформления витрины магазина. 
 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построениеего 
интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как 
отражение стиля жизни его хозяев. 

 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. 

Отделочныематериалы,введениефактурыицветавинтерьер. 
 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 
 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещив образно- 

стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 
 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единствес 
ландшафтно-парковой средой. 
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Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской 

усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции 

графического языка ландшафтных проектов. 
 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участкав виде 
схемы-чертежа. 

 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной 
организации среды жизнедеятельности людей. 

 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 
 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказаи 
индивидуальности человека, еговкуса, потребностейивозможностей.Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. 
 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культуракак параметры создания 
собственного костюма или комплекта одежды. 

 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в 

качестве манипулирования массовым сознанием. 
 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультураи 
подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбльв костюме. 

Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 
 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 
одежды». 

 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 
карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, 
рекламой, общественной деятельностью. 

 

Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людейи строительства 
нового мира. 

 

 Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (Вариативный модуль. Компоненты вариативного модуля 

могут дополнить содержание в 5, 6 и 7 классахили реализовываться в рамках внеурочной 

деятельности). 
 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 
 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 
 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком 
информационных средств на экране цифрового искусства. 

 

Художникиискусствотеатра. 
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Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 
 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздникови их 

визуальный облик. 
 

Рольхудожникаивидыпрофессиональной деятельностихудожникавсовременном 

театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчествохудожника- 

постановщикасдраматургом,режиссёромиактёрами. 
 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, 
пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 

 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа 
спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. 
Коровин, И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный 
спектакль и работа художника по его подготовке. 

 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в 
процессе создания образа персонажа. 

 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская 
интерпретация реальности. 

 

Художественнаяфотография. 
 

Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности. 
Искусствоитехнология.Историяфотографии:отдагеротипадокомпьютерныхтехнологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М. Прокудина-Горского. 

Сохранённаяисторияирольегофотографийвсовременнойотечественнойкультуре. 

Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры 
предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных 
мастеров. 

 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 
 

Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизнис 
помощью фотографии. 

 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 
 

Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии. 
 

Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоционально-образном восприятии 

пейзажа. 
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Рольосвещениявпортретномобразе.Фотографияпостановочнаяидокументальная. 
 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связьс направлениями 

в изобразительном искусстве. 
 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописными 
графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельство 
истории и его значение в сохранении памяти о событии. 

 

Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов. 

Спортивныефотографии.Образсовременностиврепортажныхфотографиях. 
 

«Работать для жизни…»– фотографииАлександра Родченко, их значениеи влияние 
на стиль эпохи. 

 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования 
фотографий и границы достоверности. 

 

Коллажкакжанрхудожественноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерных 
программ. 

 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времении 
влияние фотообраза на жизнь людей. 

 

Изображениеиискусствокино. 
 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 
 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работенад 

фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. 

Эскизы местдействия,образыикостюмы персонажей,раскадровка,чертежии 
воплощениевматериале.Пространствоипредметы,историческаяконкретностьи 
художественный образ – видеоряд художественного игрового фильма. 

 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи в 
работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмыицифроваяанимация.УолтДиснейиегостудия.Особоелицоотечественной 

мультипликации, её знаменитые создатели. 
 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом 
кинематографе. 

 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудованиеи его 
возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельностипо созданию 
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анимационногофильма.Выбортехнологии:пластилиновыемультфильмы,бумажная 
перекладка, сыпучая анимация. 

 

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожественности. 

Изобразительное искусство на телевидении. 

Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 
 

Искусствоитехнология.Создательтелевидения–русскийинженерВладимир Козьмич 
Зворыкин. 

 

Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство. 

Картинамира,создаваемаятелевидением.Прямойэфириегозначение. 
 

Деятельностьхудожниканателевидении:художникипосвету,костюму,гриму, 
сценографический дизайн и компьютерная графика. 

 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеорядаи 
художественного оформления. 

 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоизобразительномуискусству на 
уровне основного общего образования. 

 

 Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы 
основного общего образования по изобразительному искусству достигаютсяв единстве 
учебной и воспитательной деятельности. 

 

ВцентрепрограммыпоизобразительномуискусствувсоответствиисФГОСобщего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 
 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности, ценностные установки и социально значимые качества личности, духовно- 

нравственное развитие обучающихся и отношение обучающихсяк культуре, мотивацию к 

познанию и обучению, готовность к саморазвитиюи активному участию в социально 

значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание. 
 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженнойв её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различнымподходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа.Патриотическиечувствавоспитываютсявизученииисториинародного 
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искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. 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. 
 

Гражданскоевоспитание. 
 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры.При этом реализуются 

задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство 

личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающийкоммуникативныеумения.Врамкахизобразительногоискусствапроисходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы,а также участие в общих художественных 

проектах создают условиядля разнообразной совместной деятельности, способствуют 

пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 
 

Духовно-нравственноевоспитание. 
 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующаяв себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть учебного предмета. Учебные задания направленына развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, 

осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность на занятияхпо изобразительному искусству способствует 

освоению базовых ценностей –формированию отношенияк миру, жизни, человеку, семье, 

труду, культурекак духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни. 
 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегосяна основе 

всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, 

высокое, низменное. Искусство понимаетсякак воплощение в изображении и в создании 

предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 

представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом 

и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 

формированиюценностныхориентацийобучающихсявотношениикокружающимлюдям, 

стремлениюкихпониманию,отношениюксемье,кмирнойжизникакглавномупринципу 

человеческого общежития, к самому себе как самореализующейсяи ответственной 

личности, способной кпозитивномудействию в условияхсоревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 
 

Ценностипознавательнойдеятельности. 
 

Впроцессехудожественнойдеятельностиназанятияхизобразительнымискусством 

ставятсязадачи воспитания наблюдательности – умений активно,то есть всоответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектовна уроках изобразительного искусства и при выполнении 

заданийкультурно-исторической направленности. 
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Экологическоевоспитание. 
 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы,её образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческой работе. 
 

Трудовоевоспитание. 
 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно  должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудоваяи 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,коллективной 

трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к определённым заданиям 

программы. 
 

Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 
 

В процессе художественно-эстетического воспитанияобучающихся имеет значение 

организация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом 

обучающиеся должны быть активными участниками (а не только потребителями) её 

создания и оформления пространства в соответствии с задачами общеобразовательной 

организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной 

организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование 

позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 
 

 В результате освоения программы по изобразительному искусствуна уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия. 
 

 У обучающегося будут сформированы следующие пространственные 

представленияисенсорныеспособностикакчастьуниверсальныхпознавательныхучебных 

действий: 
 

сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 
образа; 

 

структурироватьпредметно-пространственныеявления; 
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сопоставлятьпропорциональноесоотношение частейвнутрицелогоипредметов 
между собой; 

 

абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственной 

композиции. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыследующие базовыелогические и 
исследовательскиедействиякакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественной 
культуры; 

 

сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетических 
категорий явления искусства и действительности; 

 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,по 
назначению в жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;вести 

исследовательскую работу по сбору информационного материалапо 

установленнойиливыбраннойтеме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения 

или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак 
часть универсальных познавательных учебных действий: 

 

использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаи 

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 
 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицахи схемах; 

 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную темув 
различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, 

электронных презентациях. 
 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные действия: 
 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 
зритель), между поколениями, между народами; 

 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясьна восприятие 

окружающих; 
 

вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениек 



435 
 

 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке  и понимании обсуждаемого 

явления,находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучёта 

интересов; 
 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 
 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместнойдеятельностиистроитьдействияпоеёдостижению,договариваться,проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

задачам, своей роли в достижении общего результата. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасть 

универсальных регулятивных учебных действий: 
 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 
учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 
 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 
художественно-творческих задач; 

 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 
порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчасть 
универсальных регулятивных учебных действий: 

 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата; 

 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияэмоциональногоинтеллекта 
как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманию 
эмоций других; 

 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 
искусства и собственной художественной деятельности; 

 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 
намерения и переживания свои и других; 

 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 
 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 
сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогамии 

межвозрастном взаимодействии. 
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 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоизобразительномуискусству 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

 

Модуль№1 «Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 
 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства, промыслов; 
 

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями 
людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры)о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 
 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 
декоративно-прикладного искусства; 

 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образав организации 
межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 
предметно-пространственной среды; 

 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 

(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь 

характеризовать неразрывную связь декора и материала; 
 

распознавать и называть техники исполнения произведенийдекоративно- 

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, 
плетение, ковка, другие техники; 

 

знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства–егознаковуюприроду, 
орнаментальность, стилизацию изображения; 

 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 
растительный, зооморфный, антропоморфный; 

 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 
орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 
орнаментаиуметьприменятьэтизнаниявсобственныхтворческихдекоративныхработах; 

 

владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного 

изображениядеталейприроды,стилизованногообобщённогоизображенияпредставителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с использованием 

традиционных образов мирового искусства; 
 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира,в 
предметнойсредекотороговыраженоотношениечеловекактруду,кприроде,кдобруи 
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злу,кжизнивцелом; 
 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 
 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского 

дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры; 
 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 
крестьянского быта; 

 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный стройи 

символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 
 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 
хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 
разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение 
деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), 

понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; 
 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 
современной жизни; 

 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов,о 
соотношении ремесла и искусства; 

 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 
художественных промыслов; 

 

характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременных 
народных промыслов; 

 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 
промыслах: дерево, глина, металл, стекло; 

 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 
 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декорав произведениях 
народных промыслов; 

 

иметьпредставлениеоприёмахипоследовательностиработыприсоздании 
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изделийнекоторыххудожественныхпромыслов; 
 

уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,деталиилиобщийвид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 
 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 
логотип, указующий или декоративный знак) ииметьопыт творческого создания эмблемы 
или логотипа; 

 

пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволики,иметьпредставлениео 
значении и содержании геральдики; 

 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 
 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литьё, гобелен и другое; 

 

иметь навыки коллективной практической творческой работыпо оформлению 
пространства школы и школьных праздников. 

 

 Кконцуобученияв6классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 
 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 
 

характеризовать различия между пространственными и временными видами 

искусства и их значение в жизни людей; 
 

объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 
 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснятьих назначение в 
жизни людей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики, 

живописи, скульптуры; 
 

осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественногообраза,уметьразличать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 
 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкойиз пластилина, а 

такжеиспользовать возможности применять другие доступные художественные материалы; 
 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 
художественных материалов; 

 

пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 
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иметьопытучебногорисунка–светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 
 

знать основы линейной перспективыи уметь изображать объёмныегеометрические 

тела на двухмерной плоскости; 
 

знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть», 
«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметьих применять в 
практике рисунка; 

 

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 
визуального анализа; 

 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 
плоскостныхиобъёмныхформ,умениемсоотноситьмеждусобойпропорциичастейвнутри 

целого; 

иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии;иметь 

опыттворческогокомпозиционногорисунка вответна заданнуюучебную 

задачуиликаксамостоятельноетворческоедействие; 
 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 
дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства живописи; 

 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 
контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представленияо 
пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорцийв изображении 

предметов или животных. 
 

Жанрыизобразительногоискусства: 
 

объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 
 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства. 
 

Натюрморт: 
 

характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 

человечестваи приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 
 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 
отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 
 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективыи изображения 
объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт 

построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на 

листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств 

выразительности; 
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иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекавразные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

уметьсравниватьсодержаниепортретногообразавискусствеДревнегоРима, эпохи 
Возрождения и Нового времени; 

 

понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеалов 
эпохи и авторская позиция художника; 

 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 
европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандти других 
портретистов); 

 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, 

называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. 

Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и 

другие авторы); 
 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 
пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

 

иметьпредставлениеоспособахобъёмногоизображенияголовычеловека,создавать 

зарисовки объёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс»и определять его на 

практике; 
 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства,о выражении 
характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

 

иметьначальныйопытлепкиголовы человека; 
 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя 
видения индивидуальности человека; 

 

иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох,оразнообразии 
графических средств в изображении образа человека; 

 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средствапри создании 

художественного образа; 
 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности 

героя портрета; 
 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.–западномиотечественном. 

Пейзаж: 
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иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпоху Древнего 
мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

уметьопределятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийи 

высокийгоризонт,перспективныесокращения,центральнаяиугловаяперспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природыв 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистови постимпрессионистов; 

иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористической 
изменчивости состояний природы; 

 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 
художников ХХ в. (по выбору); 

 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной 
природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 

 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 
природы; 

 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природыпо памяти и 

представлению; 
 

иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособаразвитияинтересак 
окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению; 

иметьнавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыражения 

самобытноголицакультурыиисториинарода; 

пониматьиобъяснятьроль культурного наследия вгородскомпространстве, задачи 
его охраны и сохранения. 

Бытовойжанр: 

характеризоватьрольизобразительногоискусствавформированиипредставленийо 

жизни людей разных эпох и народов; 
 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальнаяживопись»,перечислятьосновныежанрытематическойкартины; 
 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ 
нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

 

иметь представление о композиции как целостности в организации 
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художественныхвыразительныхсредств,взаимосвязивсехкомпонентовхудожественного 
произведения; 

 

уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни; 
 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно 
единство мира людей; 

 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных культурпо их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, 

античный мир и другие); 
 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 

искусства; 
 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 
произведений европейского и отечественного искусства; 

 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 

обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 
действительности. 

 

Историческийжанр: 
 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснятьего значение 

для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым 

высоким жанром произведений изобразительного искусства; 
 

знатьавторов,иметьпредставлениеосодержаниетакихкартин,как«Последнийдень 
Помпеи»К.Брюллова,«БоярыняМорозова»В.Сурикова,«БурлакинаВолге» И. Репина и 
других; 

 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 
художников ХХ в.; 

 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, 
сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру; 

 

иметьпредставлениеопроизведениях«Давид»Микеланджело,«Весна» С. Боттичелли; 
 

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической 

картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения 

эскизов, этапов работы над основным холстом; 
 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работанад композицией. 
 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 
 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 
Священной истории в произведениях искусства; 
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объяснятьзначениевеликих–вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак 

«духовнуюось»,соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений; 
 

иметь представление о произведениях великих европейских художниковна 

библейскиетемы.Например,«Сикстинскаямадонна»Рафаэля,«Тайнаявечеря» Леонардо да 

Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие 

произведения, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других скульптурах; 
 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 
 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, 

такихкак«ЯвлениеХристанароду»А. Иванова,«Христосвпустыне»И. Крамского, 

«Тайнаявечеря»Н. Ге,«Христосигрешница»В.Поленоваидругих картин; 

иметьпредставлениеосмысловомразличии междуиконойикартинойнабиблейские 

темы; 
 

иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:Андрее 

Рублёве,ФеофанеГреке,Дионисии; 
 

восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостижен 
ие отечественной культуры; 

 

объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусствана 
основе художественной культуры зрителя; 

 

рассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизни 
общества, в жизни человека. 

 

 Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 
 

Модуль№3 «Архитектураидизайн»: 
 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства,то есть 

искусствахудожественногопостроенияпредметно-пространственнойсредыжизнилюдей; 
 

объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-пространственной 
среды жизнедеятельности человека; 

 

рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредыначувства,установкии 

поведение человека; 
 

рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизуетдеятельность 
человека и представления о самом себе; 

 

объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре, 
предметах труда и быта разных эпох. 

 

Графическийдизайн: 
 

объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыка 
конструктивных искусств; 
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объяснятьосновныесредства–требованияккомпозиции; 

уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиот 

поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную 
доминанту; 

 

составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; осваивать 

навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивных искусствах; 

объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 
объединённые одним стилем; 

 

определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции; 
 

соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста,различать 
«архитектуру»шрифтаиособенностишрифтовыхгарнитур,иметьопыттворческого 

воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 
 

применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачествеэлементовграфической 
композиции; 

 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 
марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт 

разработки логотипа на выбранную тему; 
 

иметьтворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздравительнойоткрытки 
или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь 

практическийтворческийопытобразногопостроениякнижногоижурнальногоразворотов в 

качестве графических композиций. 
 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 
 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 
архитектурного пространства в реальной жизни; 

 

выполнять построение макета пространственно-объёмной композициипо его 
чертежу; 

 

выявлятьструктуруразличныхтиповзданийи характеризоватьвлияниеобъёмови 
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их сочетаний на образный характер постройки и её влияниена организацию 
жизнедеятельности людей; 

 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 
 

иметьпредставление,каквархитектурепроявляютсямировоззренческиеизменения в 

жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 

жизнедеятельности людей; 
 

иметь знания и опыт изображения особенностейархитектурно-художественных 
стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой 

архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 
 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать 

осоциокультурныхпротиворечияхворганизациисовременнойгородскойсредыипоисках 

путей их преодоления; 
 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности; 
 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку 

города как способ организации образа жизни людей; 
 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения 
городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы 
и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 
школах ландшафтного дизайна; 

 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 
между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер 

жизнедеятельности человека в предметах его быта; 
 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 
предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы 

объектов архитектуры и дизайна; 
 

иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространствадляконкретных 
задач жизнедеятельности человека; 

 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 
конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать 
понятие моды в одежде; 

 

объяснять,какводеждепроявляютсясоциальныйстатусчеловека,егоценностные 
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ориентации,мировоззренческиеидеалыихарактердеятельности; 
 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 
 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 
функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 
прошлых эпох; 

 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современнойодежды»,созданияэскизовмолодёжнойодеждыдляразныхжизненныхзадач 

(спортивной, праздничной, повседневной и других); 
 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт 

создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять 

эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. 
 

 По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству. 
 

13.6.6.По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит 
следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 
искусству. 

 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусстваи 
художественная фотография» (вариативный): 

 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процессав 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапоявлениеновыхвидов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами 
искусства. 

Художникиискусствотеатра: 
 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 
театральных представлений; 

 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 
современном театре; 

 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического 
образа; 

 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпохув единстве всего 

стилистического образа спектакля; 
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иметь представление о творчестве наиболее известныххудожников-постановщиковв 

истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. 

Коровина, И. Билибина, А. Головина и других художников); 
 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакляпо выбранной 
пьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра 
и актёра в процессе создания образа персонажа; 

 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 

предметов; 
 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской 
культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их 
значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественнаяфотография: 

иметьпредставлениеорождениииисториифотографии,осоотношениипрогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографийспомощью 

компьютерныхграфическихредакторов; 
 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения»С.М. Прокудина-Горского 
для современных представлений об истории жизнив нашей стране; 

 

различать ихарактеризовать различныежанрыхудожественной фотографии; 

объяснятьрольсветакакхудожественного средствавискусствефотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применениюв своей 

практике фотографирования; 

иметьопыт наблюденияи художественно-эстетическогоанализахудожественных 
фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

 

иметьопытприменениязнанийохудожественно-образныхкритерияхккомпозиции 
кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

 

обретатьопытхудожественногонаблюденияжизни,развиваяпознавательный интерес 
и внимание к окружающему миру, к людям; 

 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 
графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и 
актуальности в современной художественной культуре; 

 

понимать значение репортажного жанра, ролижурналистов-фотографовв истории 
ХХ в. и современном мире; 
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иметьпредставлениеофототворчествеА.Родченко,отом,какегофотографии 
выражаютобразэпохи,егоавторскуюпозицию,иовлиянииегофотографийнастильэпохи; 

 

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображениеиискусствокино: 

иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикакискусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 
условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 
построенных кадров; 

 

знатьиобъяснять,вчёмсостоитработахудожника-постановщикаиспециалистовего 
команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

 

объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 
 

иметьопытсозданиявидеоролика,осваиватьосновныеэтапысозданиявидеоролика и 

планировать свою работу по созданию видеоролика; 
 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 
видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 
анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 
соответствующих компьютерных программ; 

 

иметьнавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 
 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 
использования электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достиженияв лучших 
отечественных мультфильмах; осознавать многообразиеподходов,поэзиюи уникальность 
художественных образов отечественной мультипликации; 

 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной техникеи в 
соответствующей компьютерной программе; 

 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 
анимационного фильма. 

 

Изобразительноеискусствонателевидении: 
 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни обществакак экранного 
искусства и средства массовой информации, художественногои научного просвещения, 

развлечения и организации досуга; 
 

знатьосоздателетелевидения–русскоминженереВладимиреЗворыкине; 
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осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 
пространство; 

 

иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессияххудожника на 

телевидении; 
 

применятьполученныезнанияиопыттворчествавработешкольноготелевиденияи 
студии мультимедиа; 

 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 
зрительских умений; 

 

осознавать значение художественной культуры для личностногодуховно- 

нравственного развития и самореализации, определять местои роль художественной 

деятельности в своей жизни и в жизни общества. 
 

14. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка». 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка»(предметная 

область «Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по музыке. 

 Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениямузыки,место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержанияи планируемым 

результатам. 
 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для изучения на уровне основного общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по музыке включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты за весь период обученияна уровне 

основного общего образования. Предметные результаты, формируемыев ходе изучения 

музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи 
учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 

 Программапомузыкепозволит учителю: 
 

реализовать в процессе преподавания  музыки современные подходык 

формированию   личностных, метапредметных   и предметных   результатов обучения, 

сформулированныхвФГОСООО;определитьиструктурироватьпланируемыерезультаты 

обучения и содержание учебного предмета по годам обученияв соответствии с ФГОС 

ООО,а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей 

программе воспитания. 
 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 
конкретного региона, образовательной организации, класса. 

 

 Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во 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 

которыххарактерны,соднойстороны,высокийуровеньобобщенности,сдругой– 
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глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциалдля развития внутреннего мира человека, гармонизации его 

взаимоотношенийс самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством. 
 

Музыкадействуетнаневербальном уровнеиразвиваеттакиеважнейшиекачестваи 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 

требующего перевода, позволяющего пониматьи принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 
 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие векаи отраженных в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целейи задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодиии ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком – подсознательном – уровне. 
 

Музыка – временно е искусство. В связи с этим важнейшим вкладомв развитие 
комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 
времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития 
событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 
прошлым. 

 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, памятьи воображение, 

формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует 

самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучениеи воспитание вносит 

огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие обучающегося, формирование 

всей системы ценностей. 

 Изучение музыки необходимо для полноценного образованияи воспитания 

обучающегося, развития его психики, эмоциональнойи интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания 

и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых 

ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 
следующим направлениям: 

становлениесистемыценностейобучающихся,развитиецелостногомиропонимания в 
единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации; 

формированиетворческихспособностейребенка, развитиевнутренней мотивациик 

интонационно-содержательной деятельности. 
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 Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования: 

приобщениектрадиционнымроссийскимценностямчерезличныйпсихологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания; 
осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, 

воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, 

приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства,освоениеключевых элементовмузыкального языка,характерных 

для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыкеи 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; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронныхи 

виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование); 

творческиепроекты, музыкально-театральная деятельность (концерты,фестивали, 

представления); 

исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

 Программапомузыкесоставленанаосновемодульногопринципапостроения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4 

модуля из 9 предложенных рассматриваютсякак инвариантные, остальные 5 – как 

вариативные, реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом 

этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, потребностей и 

возможностей обучающихся,их творческих способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программойначальногообщегообразованияинепрерывностьизученияучебногопредмета: 

инвариантныемодули: 

модуль№1«Музыкамоего края»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; 
модуль № 3 «Русская классическая музыка»; 

модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства» 

вариативные модули: 

модуль№5 «Музыканародовмира»; 

модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка»; 
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модуль№7 «Духовная музыка»; 
модуль№8 «Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»; 

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

 Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды 

деятельности,которыеможетиспользоватьвтомчисле(нонеисключительно)учительдля 

планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, –136 часов: в 5 

классе– 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся,участиевисследовательскихитворческихпроектах,втомчислеоснованных 

намежпредметныхсвязяхстакимиучебнымипредметами,какизобразительноеискусство, 

литература, география, история, обществознание, иностранный язык. 

 Содержаниеобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования. 

Инвариантныемодули: 

 Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

 Фольклор–народноетворчество. 
Содержание:традиционнаямузыка–отражениежизнинарода.Жанрыдетскогои 

игрового фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудио-ивидеозаписи; определение 

на слух: 
 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,инструментальныхнаигрышей, 
фольклорных игр. 

 Календарныйфольклор. 
Содержание:календарныеобряды,традиционныедляданнойместности(осенние, 

зимние, весенние – на выбор учителя). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информациио 

соответствующих фольклорных традициях; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 
вариативно:реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента;участиев 

народном гулянии, празднике на улицах своего населенного пункта. 

 Семейныйфольклор. 
Содержание:фольклорныежанры,связанныесжизньючеловека:свадебныйобряд, 

рекрутские песни, плачи-причитания. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; 
изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определениенаслухжанровойпринадлежности,анализсимволикитрадиционных 

образов; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагментовобрядов(повыбору 
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учителя); 
вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 

 Нашкрайсегодня. 
Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, 

города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, 

филармония, консерватория. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
разучиваниеиисполнениегимнареспублики,города,песенместныхкомпозиторов; 
знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры и 

искусства; 
вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, 

написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей 
малой родины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; 

съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), направленныена сохранение и 

продолжение музыкальных традиций своего края. 

 Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

 Россия–нашобщийдом. 
Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей 

страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении данного 

тематического материала рекомендуется выбрать не менее трех региональных традиций. 

Одна из которых – музыка ближайших соседей (например,для обучающихся 

Нижегородской области – чувашский или марийский фольклор, для обучающихся 

Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие культурные традиции желательно 

выбрать среди более удаленных географически, а такжепо принципу контраста мелодико- 

ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской Федерации среди 

культурных традиций обязательно должна быть представлена русская народная музыка). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в 

аудио- и видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр разных народов России; 

определениенаслух: 
принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, характера музыки. 

 Фольклорныежанры. 
Содержание:общееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец. Виды 

деятельности обучающихся: 
знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио-и 

видеозаписи; 

аутентичнаяманераисполнения; 
выявлениехарактерныхинтонацийиритмов взвучаниитрадиционноймузыки разных 

народов; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравнениитанцевальных,лирическихи эпических 

песенных образцов фольклора разных народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,эпическихсказаний; 
двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизацияв характере изученных 

народных танцев и песен; 
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вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов 
России; 

музыкальныйфестиваль«НародыРоссии». 

 Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов. 
Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, 

цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных 

исторических событий. Внутреннее родство композиторскогои народного творчества на 

интонационном уровне. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодийв 
композиторской обработке; 

 

разучивание,исполнениенароднойпеснивкомпозиторскойобработке; 
 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, 
квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии; 

 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного 
тематического материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему 

отражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на примере 

выбранной региональной традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященного 

данной теме; 

обсуждениевклассеи(или)письменнаярецензияпорезультатампросмотра. 

 Нарубежахкультур. 
Содержание:взаимноевлияниефольклорныхтрадицийдругнадруга. 

Этнографическиеэкспедицииифестивали.Современнаяжизньфольклора. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных 

территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно- 

следственных связей такого смешения; 

изучение творчестваи вклада в развитиекультуры современныхэтно-исполнителей, 

исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в 

фестивале традиционной культуры. 

 Модуль № 3 «Русская классическая музыка»(изучение тематических блоков 

данного модуля целесообразносоотноситьс изучением модулей«Музыка моего края» и 

«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»,переходяотрусскогофольклорактворчеству 

русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных 

сюжетов, образов, интонаций). 

 Образыроднойземли. 
Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, народного 

быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки,С.В. Рахманинова, В.А. 

Гаврилина и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских 

композиторов, полученного на уровне начального общего образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому 

фольклору; 
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разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 
русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных 
произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; 
посещение концерта классической музыки, в программу которого входят произведения 

русских композиторов. 

 Золотойвекрусскойкультуры. 
Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные 

салоны,домашнеемузицирование,балы,театры.Особенностиотечественноймузыкальной 

культуры XIX в. (на примере творчества М.И. Глинки,П.И. Чайковского, Н.А. Римского- 

Корсакова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIXвека,анализхудожественного 

содержания, выразительных средств; 

разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведения лирического 

характера, сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных 

русской культуре XIX века; 

созданиелюбительскогофильма,радиопередачи,театрализованноймузыкально- 

литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века; 

реконструкция костюмированногобала,музыкальногосалона. 

 Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов. 
Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных 

театральных и симфонических произведениях русских композиторов (на примере 

сочинений композиторов – Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина,М.П. Мусоргского, 

С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ художественного 

содержания и способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического содержания, сочиненного русским композитором-классиком; 

исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 
музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных 

творчеству композиторов – членов русского музыкального общества«Могучая кучка»; 

просмотрвидеозаписиоперыодногоизрусскихкомпозиторов(илипосещение театра) 

или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов. 

 Русскийбалет. 
Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов(П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов 

балета. Дягилевские сезоны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосшедеврамирусскойбалетной музыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских 

балетных трупп за рубежом; 

посещениебалетногоспектакля(просмотрввидеозаписи); 

характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеисториисоздания 
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знаменитыхбалетов,творческойбиографиибалерин,танцовщиков,балетмейстеров; 
съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

 Русскаяисполнительскаяшкола. 
Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей(А.Г. 

Рубинштейн,С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). 

Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. 

Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка 

особенностей интерпретации; 

созданиедомашней фоно- ивидеотеки изпонравившихсяпроизведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных 

отечественных исполнителей классической музыки. 

 Русскаямузыка–взглядвбудущее. 
Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор 

Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и 

других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическимии 

технологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального 

искусства; 

слушаниеобразцовэлектронноймузыки,дискуссияозначениитехническихсредств в 

создании современной музыки; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию музыкальной 

электроники в России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных 

продуктов и электронных гаджетов. 

 Модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства». 
 Камернаямузыка. 

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). 

Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, 

двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежныхи русских 

композиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

определениенаслухмузыкальнойформыисоставлениееебуквеннойнаглядной 
схемы;  

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров; 
вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением 

основныхпризнаков жанра(вокализ пение безслов,вальс –трехдольный метр); 
индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

выражение музыкального образа камерной миниатюры через устныйили 

письменный текст, рисунок, пластический этюд. 

 Циклическиеформыижанры. 
Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип 

контраста.Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основныхтем, 

разработочный принцип развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосцикломминиатюр,определениепринципа,основногохудожественного 

замысла цикла; 
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разучиваниеиисполнениенебольшоговокальногоцикла; 
знакомство со строением сонатной формы; 

определениенаслух основных партий-темводнойизклассическихсонат; 
вариативно:посещениеконцерта(втомчислевиртуального);предварительное 

изучениеинформацииопроизведенияхконцерта(скольковнихчастей,какони 

называются,когдамогутзвучатьаплодисменты);последующеесоставлениерецензиина 

концерт. 

 Симфоническаямузыка. 
Содержание:одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. 
Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, 
классической 4-частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое 
интонирование), наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования; 

образно-тематическийконспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки; 

слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения; 
вариативно:посещениеконцерта(втомчислевиртуального)симфонической музыки; 
предварительноеизучениеинформации о произведенияхконцерта(скольковних 

частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующеесоставлениерецензиинаконцерт. 

 Театральныежанры. 
Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, 

действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная 

структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном 

спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание 

данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственногои профессионального 

исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 

различение,определениенаслух: 

тембровголосовоперныхпевцов; 

оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); 

предварительное изучение информации омузыкальномспектакле (сюжет, главныегероии 

исполнители, наиболее яркие музыкальные номера); 

последующеесоставлениерецензиинаспектакль. 

Вариативные модули: 
 Модуль№5«Музыканародовмира»(изучениетематическихблоковданного 

модулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодулей 

«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая 

смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов 

программы между собой). 

 Музыка–древнейшийязыкчеловечества. 
 

Содержание:археологическиенаходки,легендыисказанияомузыкедревних. 
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ДревняяГреция–колыбельевропейскойкультуры(театр,хор,оркестр,лады,учениео 
гармонии). 

 

Видыдеятельностиобучающихся: 
 

экскурсиявмузей(реальныйиливиртуальный)сэкспозициеймузыкальных артефактов 
древности, последующий пересказ полученной информации; 

 

импровизация вдухе древнегообряда(вызываниедождя,поклонениетотемному 
животному); 

озвучивание,театрализациялегенды(мифа)омузыке; 

вариативно:квесты,викторины,интеллектуальныеигры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Грециив 
музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

 МузыкальныйфольклорнародовЕвропы.Содержание:Интонациииритмы, 

формы и жанры европейского фольклора (для изучения данной темы рекомендуется 

выбрать не менее 2–3 национальных культур из следующего списка: английский, 

австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, 

венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна быть 

представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не 

исключительно – образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных 

особенностей (например, испанский фольклор – кастаньеты, фламенко, болеро; польский 

фольклор – мазурка, полонез; французский фольклор – рондо, трубадуры; австрийский 

фольклор – альпийский рог, тирольское пение, лендлер). Отражение европейского 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
выявлениехарактерныхинтонацийиритмов взвучаниитрадиционноймузыки народов 

Европы; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцовевропейского 
фольклора и фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

двигательная, ритмическая,интонационная импровизацияпо мотивам изученных 

традиций народов Европы (в том числе в форме рондо). 

 МузыкальныйфольклорнародовАзиииАфрики. 
Содержание: африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа 

музыки стран Азии (для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1– 

2 национальные традиции из следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, 

Индонезия, Иран, Турция), уникальные традиции, музыкальные инструменты. 

Представления о роли музыки в жизни людей. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 

народов Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского 
фольклора и фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

коллективныеритмическиеимпровизациинашумовыхи ударныхинструментах; 

вариативно:исследовательскиепроектыпо теме «МузыкастранАзиииАфрики». 

 НароднаямузыкаАмериканскогоконтинента. 
Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, 

самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 
индивидуальныеиколлективныеритмическиеимелодическиеимпровизациив стиле 

(жанре) изучаемой традиции. 

 Модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка». 

 Национальныеистокиклассическоймузыки. 
Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчестваФ. Шопена, 

Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. 

Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с образцами музыки разных жанров, типичныхдля рассматриваемых 

национальных стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального 

языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из 

числа изучаемых классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов- 

классиков, представителей национальных школ; просмотр художественных и 

документальных фильмов о творчестве выдающих европейских композиторов с 

последующим обсуждением в классе; посещение концерта классической музыки, балета 

драматического спектакля. 

 Музыкантипублика. 
Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта,Н. Паганини, 

Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, 

исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в 

прошлые века и сегодня. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствособразцамивиртуозноймузыки; 

размышлениенадфактамибиографийвеликихмузыкантов–каклюбимцевпублики, так 

и непонятых современниками; 

определениенаслухмелодий,интонаций,ритмов,элементовмузыкального языка, 

изучаемыхклассическихпроизведений,умениенапетьихнаиболееяркиеритмоинтонации; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученных 

произведений; 
знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в 

концертном зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), 

лентой времени(имена, факты, явления, музыкальные произведения);посещениеконцерта 

классической музыки с последующим обсуждением в классе; создание тематической 

подборки музыкальных произведений для домашнего прослушивания. 

 Музыка–зеркалоэпохи. 
Содержание: искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни,с другой – 

главныхценностей,идеаловконкретнойэпохи.Стилибароккоиклассицизм(кругосновных 

образов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно- гармонический 

склад на примере творчества И. Баха и Л. Бетховена. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомствособразцамиполифоническойигомофонно-гармоническоймузыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

исполнениевокальных,ритмических,речевыхканонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 
произведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на 

примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыкии архитектуры); 

просмотр художественных фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и 

классицизм, творческому пути изучаемых композиторов. 

 Музыкальныйобраз. 

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкального 

произведения.Судьбачеловека–судьбачеловечества(напримеретворчестваЛ.Бетховена, Ф. 

Шуберта и других композиторов). Стили классицизми романтизм (круг основных образов, 

характерных интонаций, жанров). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов- 

романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, 

идентификация с лирическим героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка 

изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, 
ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 
композитором-классиком, художественная интерпретацияего музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 
произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное 

творчество, созвучное кругуобразов изучаемого композитора; составление сравнительной 

таблицы стилей классицизм и романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и 

живописи, в музыке и литературе). 

 Музыкальнаядраматургия. 
Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы 

музыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение 

музыкального произведения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития; 

умениеслышать,запоминатьосновныеизменения,последовательностьнастроений, 

чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнаваниенаслухмузыкальныхтем,ихвариантов,видоизмененныхвпроцессе 

развития; 

составлениенаглядной(буквенной,цифровой)схемыстроениямузыкального 

произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация музыкального образа в его 

развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 
произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого 

присутствуют крупные симфонические произведения; создание сюжета любительского 

фильма (в том числе в жанре теневого театра, мультфильма), основанного на развитии 

образов, музыкальной драматургии одногоиз произведений композиторов-классиков. 
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 Музыкальныйстиль. 
Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка. (на примере творчестваВ. Моцарта, К. 

Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
обобщениеисистематизациязнанийоразличныхпроявленияхмузыкальногостиля 

(стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение2–3вокальныхпроизведений–образцовбарокко,классицизма, 

романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

определениенаслухвзвучаниинезнакомогопроизведения: 

принадлежности к одному из изученных стилей; 
исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных 

инструментов); 

жанра,кругаобразов; 
способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных 

формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в 

произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетикеи особенностям 

музыкального искусства различных стилей XX века. 

 Модуль№7«Духовнаямузыка» 
 Храмовыйсинтезискусств. 

Музыкаправославногоикатолическогобогослужения(колокола,пениеacapellaили 

пениевСопровожденииоргана).Основныежанры,традиции.ОбразыХриста,Богородицы, 

Рождества, Воскресения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыки и 

основ религиозных культур и светской этики на уровне начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как 
сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, 
перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, 
живописи, архитектуры), относящихся: 

крусскойправославнойтрадиции; 

западноевропейскойхристианскойтрадиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно:посещениеконцертадуховноймузыки. 

 Развитиецерковноймузыки 
Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, 

изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка 

религиозной традиции(знаменный распев, крюковаязапись,партесноепение).Полифония в 

западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 

сравнениенотацийрелигиозноймузыкиразныхтрадиций(григорианский хорал, 

знаменный распев, современные ноты); 

знакомство собразцами (фрагментами) средневековых церковных распевов 

(одноголосие); 

слушаниедуховноймузыки; 
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определениенаслух: 

состава исполнителей; 

типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 

принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентойвремени с указанием 

географических и исторических особенностей распространения различных явлений, 

стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки; исследовательскиеи 

творческие проекты, посвященные отдельным произведениям духовной музыки. 

 Музыкальныежанрыбогослужения. 
Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной 

музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, 

православная литургия, всенощное бдение. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосодним(болееполно)илинесколькими(фрагментарно)произведениями 

мировой музыкальной классики, написанными в соответствиис религиозным каноном; 

вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхпроизведений; 

определениенаслухизученныхпроизведенийиихавторов,иметьпредставлениеоб 

особенностях их построения и образов; 
устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой собственного 

отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции. 

 Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке. 
Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление 

религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в 

контексте современнойкультуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
сопоставление тенденцийсохранения и переосмысления религиозной традиции в 

культуре XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 

вариативно:исследовательскиеитворческиепроектыпотеме«Музыкаирелигияв наше 

время»; посещение концерта духовной музыки. 

 Модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 
 Джаз. 

Содержание: джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового 

языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная 

структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициямии 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы 

ритмической и вокальной импровизации на ее основе; 

определениенаслух: 
принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительскогосостава(манерапения,составинструментов); 

вариативно: сочинениеблюза;посещениеконцертаджазовоймузыки. 

 Мюзикл. 
Содержание: особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы серединыXX века (на 

примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре 

мюзикла на российской сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностраннымии 

отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными 

жанрами (опера, балет, драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах 

массовой информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного 

текста для данной постановки; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 
 Молодежнаямузыкальнаякультура. 

Содержание:направленияистилимолодежноймузыкальнойкультурыXX–XXIвеков(рок- н- 

ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанки другие).Авторская песня 

(Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.). 

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 

(потребительские тенденции современной культуры). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» 

молодежнойкультуры(группы«Битлз»,ЭлвисПресли,ВикторЦой,БиллиАйлишидругие 

группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 
музыкальных течений; 

дискуссиянатему«Современнаямузыка»; 

вариативно:презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. 

 Музыкацифровогомира. 
Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка 

на любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество 

в условиях цифровой среды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки преждеи сейчас; 

просмотрмузыкальногоклипапопулярногоисполнителя,анализего 

художественногообраза,стиля,выразительныхсредств; 

разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни 

современного человека; создание собственного музыкального клипа. 

 Модуль№9 «Связьмузыкисдругимивидами искусства» 

 Музыкаи литература. 
Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, 

баркарола, былина). Интонации рассказа, повествованияв инструментальной музыке 

(поэма, баллада). Программная музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 
импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих 

вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 
сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия 

инструментального музыкального произведения; 

рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

 Музыкаи живопись. 
Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. 

Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, 

светлотность – динамика. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества 

французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядоваи других композиторов). 
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Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосмузыкальнымипроизведениямипрограммноймузыки,выявление 

интонаций изобразительного характера; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученных произведений; 

разучивание,исполнениепеснисэлементамиизобразительности,сочинениекней 

ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 
вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно- 

изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин 
художников. 

 Музыкаи театр. 
Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчестваЭ. Грига, 

Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство 

музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамимузыки,созданнойотечественнымиииностраннымикомпозит 

орами для драматического театра; 

разучивание,исполнениепесниизтеатральнойпостановки,просмотрвидеозаписи 

спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театрас последующим 

обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские 

проекты о музыке, созданной отечественными композиторами для театра. 

 Музыкакинои телевидения. 
Содержание: 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 и 

других). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов; 
просмотрфильмовсцельюанализавыразительногоэффекта,создаваемого 

музыкой; 

разучивание,исполнениепесниизфильма; 
вариативно:созданиелюбительскогомузыкальногофильма;переозвучкафрагмента 

мультфильма;просмотрфильма-оперыилифильма-балета,аналитическоеэссесответомна 

вопрос «В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля от фильма- оперы (фильма- 

балета)?». 

 Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне 

основного общего образования. 
 Врезультатеизучениямузыкинауровнеосновногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми 

многоконфессиональном обществе; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимволов 

республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальной 

культуры народов России; 

знаниедостиженийотечественныхмузыкантов,ихвкладавмировуюмузыкальную 

культуру; 

интерескизучениюисторииотечественноймузыкальнойкультуры; 
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края; 

стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейстраны,своего 

 

2) гражданскоговоспитания: 
готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей; 
осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве 

участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских 

акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусствос учетом моральныхи духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощии 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

4) эстетическоговоспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасноев 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому 

себе; 

осознаниеценноститворчества,таланта; 
осознание важности музыкального искусства как средства коммуникациии 

самовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 
5) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловека с 

природной, социальной, культурной средой; 
 

овладениемузыкальнымязыком,навыкамипознаниямузыкикакискусстваинтонируем 
ого смысла; 

 

овладение основными способами исследовательской деятельностина звуковом 

материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и 
опыта восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 
музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 
других,использоватьинтонационныесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчисле в 
процессе повседневного общения; 
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сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакого же 
права другого человека; 

7) трудовоговоспитания: 
установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности; 

трудолюбиевучебе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологическоговоспитания: 
повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 

экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическоеотношениекприроде, 
 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального 

творчества 
 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться удругих людей, в том числев разнообразных 

проявлениях творчества,овладения различными навыками в сфере музыкального и других 

видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденциии направления 

развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный интонационныйи эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля 

к победе. 

 В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбиратьоснованиядляанализа,сравненияиобобщенияотдельныхинтонаций,мелодийи 

ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживатьвзаимныевлиянияотдельныхвидов,жанровистилеймузыкидругна 

друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного 

произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 
звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного 
слухового наблюдения-исследования. 
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 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

следоватьвнутренним слухом заразвитием музыкального процесса,«наблюдать» 
звучание музыки; 

использовать вопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствиемежду 

реальнымижелательнымсостояниемучебнойситуации,восприятия,исполнениямузыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных,в том числе 

исполнительскихитворческихзадач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, слухового исследования. 

 У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 
использовать интонированиедля запоминаниязвуковой информации,музыкальных 

произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

таблица,схема,презентация,театрализация)взависимостиоткоммуникативнойустановки. 

 Овладение системой универсальных познавательных учебных действий 

обеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыковобучающихся,втомчислеразвитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности – музыкальногомышления. 
 У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 
воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможностив ситуации 

публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать ихкакполноценныеэлементы коммуникации, включатьсяв соответствующий 

уровень общения; 

2) вербальноеобщение: 
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восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис 
условиями и целями общения; 

выражатьсвоемнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальным искусством 
в устных и письменных текстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив 
корректной форме формулировать свои возражения; 

вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы, 
поддерживать благожелательный тон диалога; 

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 
развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 

социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы 

взаимодействия; 

пониматьииспользоватьпреимуществаколлективной,групповойииндивидуальной 
музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные целипо 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планироватьдостижениецелейчерезрешениерядапоследовательныхзадаччастного 

характера; 
самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходе его 

реализации; 

выявлятьнаиболееважныепроблемыдлярешениявучебныхижизненных ситуациях; 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсови собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводитьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 
 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценкуучебной ситуации ипредлагатьплан ееизменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному 
опыту; 
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использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознательногоуправлениясвоим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности 

(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

 У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере; 
развиватьспособностьуправлять собственными эмоциямииэмоциями другихкакв 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 
понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно- 

интонационную ситуацию; 

регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 
 Уобучающегося будут сформированы умения принимать себяи других как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

уважительно и   осознанно относиться к   другому   человеку   и его мнению, 
эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признаватьсвоеичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироваться не 
на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 
проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсе вокруг. 
 Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

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

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия). 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкенауровнеосновного 
общего образования. 

 

 Предметные результаты характеризуют сформированностьу обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способностик музыкальной деятельности, 

потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусствомвовсехдоступныхформах, 

органичном включении музыкив актуальный контекст своей жизни. 

 Обучающиеся, освоившие основную образовательную программупо 

музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизничеловека,всегочеловечества, могут рассуждать наэту 

тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостноеи самобытное 

цивилизационное явление; 
знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают 

гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, 

стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают 

ответственностьзасохранениеипередачуследующимпоколенияммузыкальнойкультуры 

своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 
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 Кконцуизучениямодуля№1«Музыкамоегокрая»обучающийся научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 
творческих коллективов своего края; 

исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинениякомпозиторов 
своей малой родины. 

 Кконцуизучениямодуля№2 «НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 
фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее 

трех региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорной музыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчестваидеятельност 
и профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

 

 К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» 
обучающийся научится: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусских 

композиторов; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-классиков, 
приводить примеры наиболее известных сочинений. 

 

 Кконцуизучениямодуля№4«Жанрымузыкальногоискусства»обучающийс 
я научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерныеи 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданного 

жанра; 

выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных, 
инструментальныхимузыкально-театральныхжанров. 

 Кконцу изучениямодуля№5«Музыканародовмира» обучающийся 
научится: 

определять наслух музыкальныепроизведения,относящиесяк западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к 

отдельным самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
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различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мирав 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученныхкультурно- 

национальных традиций и жанров). 

 К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различатьна слухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-классиков,называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одномуиз 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 
характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 
характеризоватьтворчествоне менеедвухкомпозиторов-классиков,приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

 Кконцуизучениямодуля№7«Духовнаямузыка»обучающийся научится: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейской духовной 

музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

 Кконцуизучениямодуля№8 «Современнаямузыка:основныежанрыи 
направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальных 

инструментов,входящих вихсостав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

 Кконцуизучениямодуля№9«Связьмузыкисдругимивидами искусства» 
обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать,создаватьпроизведенияводномвидеискусстванаоснове 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам 

музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеевоплощения,интонационных 
особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

15. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету Труд (технология). 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

(предметная область «Технология») (далее соответственно – программа по технологии, 

технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по технологии. 

 Пояснительная записка. 
 Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным 

предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и 

критического мышления на основе практико-ориентированного обученияи системно- 

деятельностного подхода в реализации содержания. 

Программапотехнологиизнакомит обучающихсяс различнымитехнологиями,в том 
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числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, 

социальными. В рамках освоения программы по технологии происходит приобретение 

базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение 

современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределениеи ориентация 

обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

 Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и 

самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 

3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области 

обработкиматериалов,аддитивныетехнологии,нанотехнологии,робототехникаисистемы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроникии 

электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых 

продуктов. 

 Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

 Стратегическими документами, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, являются ФГОС ОООи концепция преподавания 

предметной области «Технология». 

 Основной цельюосвоения технологии является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

 Задачамикурсатехнологииявляются: 

овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти 

«Технология»; 
 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствиис поставленными 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 и программных сервисов, когнитивных инструментов и 

технологий; 
 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонностив плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 
своих профессиональных предпочтений. 

 Технологическоеобразованиеобучающихсяноситинтегративныйхарактери 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом,создаёт возможность 

применения научно-теоретических  знанийв преобразовательной продуктивной 

деятельности, включения обучающихсяв реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех её проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях),  самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и готовности 

принимать нестандартные решения. 

 Основной методический принцип программы по технологии: освоение 
сущности и структурытехнологии неразрывно связано с освоением процесса познания– 
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построенияианализаразнообразныхмоделей. 

 Программапотехнологиипостроенапомодульномупринципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков 

(модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 
результатов, предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модулии 
вариативные. 

 Инвариантныемодулипрограммыпотехнологии. 

 Модуль«Производствоитехнологии». 
Модуль «Производство и технология» является общим по отношениюк другим 

модулям.Основныетехнологическиепонятияраскрываютсявмодулевсистемномвиде,что 

позволяетосваиватьихнапрактикеврамкахдругихинвариантныхивариативныхмодулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена «больших данных» является одной из значимыхи востребованных в 

профессиональной сфере технологий. 
 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на 

основе последовательного знакомства обучающихсяс технологическими процессами, 

техническими системами, материалами, производством и профессиональной 

деятельностью. 

 Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материаловпоединойсхеме:историко-культурноезначениематериала,экспериментальное 

изучение свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, 

организация рабочего места, правила безопасного использования инструментов и 

приспособлений, экологические последствия использования материалов и применения 

технологий, а также  характеризуются  профессии,  непосредственно связанные с 

получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий 

предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет 

продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как 

проектный цикл по освоению технологии обработки материалов. 

 Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 

Врамкахданногомодуляобучающиесязнакомятсясосновнымивидамииобластями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и 

ихэлементами,учатсяприменятьчертёжныеинструменты,читатьивыполнятьчертежина 

бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и 

условными графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 

помощью текстыи рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и 

графическихмоделей,овладеваютнавыкамичтения,выполненияиоформлениясборочных 

чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 
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Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для созданияи освоения 

новых технологий, а также продуктов техносферы, и направленына решение задачи 

укрепления кадрового потенциала российского производства. 
 

Содержание модуля «Компьютерная графика.Черчение»может быть представлено, 

в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном 

случае будут планируемые предметные результаты за год обучения. 

 Модуль«Робототехника». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальныхи 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том,что при его 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами). 
 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующихмоделейроботовинтегрироватьзнанияотехникеитехническихустройствах, 

электронике, программировании,фундаментальные знания,полученные в рамках учебных 

предметов, а также дополнительного образованияи самообразования. 

 Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципамодульногокурсатехнологии:освоениетехнологииидётнеразрывнососвоением 

методологии познания, основой которого является моделирование.При этом связь 

технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет 

выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

 Вариативныемодулипрограммыпотехнологии. 

 Модуль«Автоматизированныесистемы». 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 

автоматизированными системами и их практической реализации на примере простых 

технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 

индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной 

системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в помещении и 

прочее). 

 Модули«Животноводство»и«Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в 
сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы. 

 Вкурсетехнологииосуществляетсяреализациямежпредметныхсвязей: 

салгебройигеометриейприизучениимодулей«Компьютернаяграфика.Черчение», 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки 
материалов и пищевых продуктов»; 

 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 
промышленности в инвариантных модулях; 
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с биологиейпри изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и 
при освоении вариативных модулей «Растениеводство»и «Животноводство»; 

 

сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля«Робототехника», 
«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях 
информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, 
протекающих в технических системах, использовании программных сервисов; 

 

систорией иискусствомпри освоенииэлементов промышленнойэстетики, народных 
ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 

 

с обществознаниемпри освоении темы «Технология и мир. Современная 
техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология». 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениятехнологии,–272часа: в 5 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов(2 часа в неделю), в 7 классе – 

68часов(2часавнеделю),в8классе– 34часа(1часвнеделю),в9классе–34 часа(1часв неделю). 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе – 34 

часа(1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержаниеобучениятехнологии. 
 Инвариантныемодули. 
 Модуль«Производствоитехнологии». 

5 класс. 

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии. Мир 

идей и создание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность. 
 

Материальныймирипотребностичеловека.Свойствавещей. 

Материалыисырьё.Естественные(природные)иискусственныематериалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производствоитехника.Рольтехникивпроизводственнойдеятельностичеловека. 
 

Когнитивныетехнологии:мозговойштурм,методинтеллект-карт,методфокальных 
объектов и другие. 

 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проекткак форма 
организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 
документация. 

 

Какиебываютпрофессии. 

6 класс. 

Производственно-технологическиезадачииспособыихрешения. 
 

Модели и моделирование.Видымашин имеханизмов. Моделированиетехнических 
устройств. Кинематические схемы. 
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Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструированиеи 

производство техники. Усовершенствование конструкции. Основы изобретательской и 

рационализаторской деятельности. 
 

Технологическиезадачи,решаемыевпроцессепроизводстваисозданияизделий. 

Соблюдениетехнологииикачествоизделия(продукции). 
 

Информационныетехнологии.Перспективныетехнологии. 

7 класс. 

Созданиетехнологийкакосновная задача современнойнауки.Историяразвития 
технологий. 

 

Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика.Дизайн. Народные 

ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки 
информации. 

 

Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современныеиперспективныетехнологии. 
 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 
назначения. 

 

Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользованияматериалов, 
технологий безотходного производства. 

 

Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

8класс. 
 

Общиепринципыуправления.Самоуправляемыесистемы.Устойчивостьсистем 
управления. Устойчивость технических систем. 

 

Производствоиего виды. 
 

Биотехнологииврешенииэкологическихпроблем.Биоэнергетика.Перспективные 

технологии (в том числе нанотехнологии). 
 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 
 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мирпрофессий.Профессия,квалификацияикомпетенции. 

Выборпрофессиивзависимостиотинтересовиспособностейчеловека. 9 

класс. 

Предпринимательство. 
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Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика. Виды предпринимательской деятельности. Типы 

организаций. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Формирование цены 

товара. 
 

Внешниеивнутренниеугрозыбезопасностифирмы.Основныеэлементымеханизма 

защиты предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение 

безопасности фирмы. 
 

Понятия,инструментыитехнологииимитационногомоделированияэкономической 

деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес- проекта: анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, 

разработка бизнес-плана. 
 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы оценки. 

Контроль эффективности, оптимизация предпринимательской деятельности. 

Технологическоепредпринимательство.Инновациииихвиды.Новыерынкидляпродуктов. 

 Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 5 

класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 
 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие 
технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 
 

Бумагаиеёсвойства.Производствобумаги,историяисовременныетехнологии. 
 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование 

древесины и охрана природы.Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. 

Пиломатериалы.Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с 

древесиной. 
 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины. 
 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование 
древесины. 

 

Народныепромыслыпообработкедревесины. 
 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеиздревесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное,здоровоепитание,режимпитания,пищеваяпирамида. 

Значениевыборапродуктовдляздоровьячеловека.Пищеваяценностьразных 
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продуктовпитания.Пищеваяценностьяиц,круп,овощей.Технологииобработкиовощей, круп. 
 

Технологияприготовленияблюдизяиц,круп,овощей.Определениекачества 

продуктов, правила хранения продуктов. 
 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 
приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

 

Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпитания.Утилизация бытовых 
и пищевых отходов. 

 

Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевыхпродуктов. Групповой 

проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологииобработкитекстильныхматериалов. 
 

Основыматериаловедения.Текстильныематериалы(нитки,ткань),производствои 
использование человеком. История, культура. 

 

Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами. 
 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 
 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 
 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Контролькачестваготового 
изделия. 

 

Устройствошвейноймашины:видыприводовшвейноймашины,регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии,связанныесошвейнымпроизводством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 
материалов». 

 

Чертёжвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,мешокдлясменной обуви, 
прихватка, лоскутное шитьё). 

 

Выполнениетехнологическихоперацийпопошиву проектногоизделия,отделке 
изделия. 

 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 6 

класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 
 

Получениеииспользованиеметалловчеловеком.Рациональноеиспользование,сбор и 
переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. 
Тонколистовой металл и проволока. 
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Народные промыслы по обработке металла. 

Способыобработкитонколистовогометалла. 

Слесарныйверстак.Инструментыдляразметки,правки,резания тонколистового 
металла. 

 

Операции(основные):правка,разметка,резание,гибкатонколистовогометалла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизметалла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов(6часов). 
 

Молокоимолочныепродуктывпитании.Пищеваяценностьмолокаимолочных 
продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов. 

Видытеста. Технологииприготовления разныхвидов теста (тестодля вареников, 

песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии,связанныеспищевымпроизводством. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». Технологии 

обработки текстильных материалов. 

Современныетекстильныематериалы,получениеисвойства. 

Сравнениесвойствтканей,выбортканисучётомэксплуатацииизделия. Одежда, 

виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладкадля 
инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

 

Выполнениетехнологических операцийпораскроюипошивупроектногоизделия, 
отделке изделия. 

 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 7 

класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 
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Обработкадревесины.Технологиимеханическойобработкиконструкционных 
материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. 

Токарно-винторезный станок.Изделия из металлопроката.Резьба ирезьбовыесоединения. 
Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

 

Пластмассаидругиесовременныематериалы:свойства,получениеииспользование. 
 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизконструкционныхи 

поделочных материалов». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Рыба,морепродуктывпитаниичеловека.Пищеваяценностьрыбыиморепродуктов. 

Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. 
Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. 

Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса 

птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 
 

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

 Модуль«Робототехника». 

5класс. 
 

Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 

Классификациясовременныхроботов.Видыроботов,ихфункциииназначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехническийконструкторикомплектующие. 

Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. 6 

класс. 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических 

устройств. 
 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. 

Сборка мобильного робота. 
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Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 
 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 
 

Учебныйпроектпоробототехнике. 

7 класс. 

Промышленныеибытовыероботы,ихклассификация,назначение,использование 

Программированиеконтроллеравсредеконкретногоязыкапрограммирования, 
основные инструменты и команды программирования роботов. 

 

Реализация навыбранномязыке программированияалгоритмов управления 

отдельными компонентами и роботизированными системами. 
 

Анализипроверканаработоспособность,усовершенствованиеконструкции робота. 

Учебныйпроектпоробототехнике. 

8 класс. 
 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 
воздушных судов. 

 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант 
использования при конструировании роботов. 

 

Основные принципы теории автоматического управления и регулирования. 

Обратнаясвязь. 

Датчики,принципыирежимыработы,параметры,применение. 
 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными 
задачами. 

 

Беспроводноеуправлениероботом. 
 

Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, 
основные инструменты и команды программирования роботов. 

 

Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 9 

класс. 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные 

производственные линии. 

Система«Интернетвещей».Промышленный«Интернетвещей». 

Потребительский«Интернетвещей».Элементы«Умногодома». 

Конструированиеимоделированиесиспользованиемавтоматизированныхсистем 
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собратнойсвязью. 
 

Составлениеалгоритмовипрограммпоуправлениюроботизированнымисистемами. 

Протоколы связи. 

Перспективыавтоматизацииироботизации:возможностииограничения. Профессии 

в области робототехники. 

Научно-практическийпроектпоробототехнике. 

 Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 

7 класс. 

Виды и свойства, назначение моделей. Соответствие модели моделируемому 
объекту и целям моделирования. 

 

Понятиеомакетировании.Типымакетов.Материалыиинструментыдлябумажного 

макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 
 

Созданиеобъёмныхмоделейспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 
 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 
трёхмерными моделями и последующей распечатки их развёрток. 

 

Программадляредактированияготовыхмоделейипоследующейихраспечатки. 

Инструментыдляредактированиямоделей. 

8 класс. 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник. 

Цилиндр,призма,пирамида. 
 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел. 

Вычитание,пересечениеиобъединениегеометрическихтел. 
 

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъёмноймодели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

9 класс. 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 
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Этапыаддитивногопроизводства.Правилабезопасногопользования3D-принтером. 

Основныенастройкидлявыполненияпечатина3D-принтере. 
 

Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 Модуль «Компьютернаяграфика.Черчение». 

5 класс. 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире 
(вещах). Виды и области применения графической информации (графических 
изображений). 

 

Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыиинструменты. 
 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 
 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквыи 

цифры, условные знаки). 
 

Правилапостроениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесение 
размеров). 

 

Чтениечертежа. 

6 класс. 

Созданиепроектной документации. 

Основывыполнениячертежейсиспользованиемчертёжныхинструментови 
приспособлений. 

 

Стандартыоформления. 
 

Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

Инструментыграфическогоредактора.Созданиеэскизавграфическомредакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Созданиепечатнойпродукциивграфическомредакторе. 

7 класс. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталейи их конструктивные 

элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система 

конструкторскойдокументации(далее–ЕСКД).Государственныйстандарт(далее–ГОСТ). 
 

Общиесведенияосборочныхчертежах.Оформлениесборочногочертежа.Правила 
чтения сборочных чертежей. 

 

Понятиеграфическоймодели. 
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Применениекомпьютеровдляразработкиграфическойдокументации. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графическиемодели.Видыграфическихмоделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

8 класс. 

Применениепрограммногообеспечениядля созданияпроектнойдокументации: 

моделей объектов и их чертежей. 
 

Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели. План 

создания 3D-модели. 

Деревомодели.Формообразованиедетали.Способыредактированияоперации 

формообразования и эскиза. 

9 класс. 
 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ – система 

автоматизированного проектирования (далее – САПР). Чертежис использованием САПР 
для подготовки проекта изделия. 

 

Оформлениеконструкторскойдокументации,втомчислесиспользованиемСАПР. 
 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. 
Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 
использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

 Вариативныемодули. 

 Модуль«Автоматизированныесистемы». 

8–9 классы. 

 Введениевавтоматизированныесистемы. 
 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим 
процессом. Автоматизированныесистемы, используемые на промышленных предприятиях 
региона. 

 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 
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Видыавтоматизированных систем, ихприменениенапроизводстве. 

15.3.2.1.2. Элементарная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические устройства и 

системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и сигнализации, силовое 

оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка стенда 

программирования модели автоматизированной системы. 
 

15.3.2.1.3.Управлениетехническимисистемами. 
 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлениииавтоматизациипроцессов.Графическийязыкпрограммирования,библиотеки 

блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления технологическим 

процессом.Созданиеалгоритмапускаиреверсаэлектродвигателя.Управлениеосвещением в 

помещениях. 

 Модуль«Животноводство». 

7–8 классы. 

 Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход. 

Разведение животных. Породы животных. 

Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 
 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. 

15.3.2.2.2. 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; 

уборкапомещенияидругое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизациив 

животноводстве. 
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15.3.2.2.3.Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 
 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых 
технологий в профессиональной деятельности. 

 Модуль«Растениеводство». 

7–8 классы. 

 Элементы технологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 
 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 
величайшая ценность человечества. История земледелия. 

 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 
 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственнаятехника. 
 

Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращиваниерастенийнашкольном/приусадебномучастке. 

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растенийи их 
плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

 

Сохранениеприроднойсреды. 
 

 Сельскохозяйственноепроизводство. 
 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно- 

климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные 
комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники. 

 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применениероботов-манипуляторовдляуборкиурожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определениекритическихточекполейспомощьюспутниковых снимков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

15.3.2.3.3. Сельскохозяйственные профессии. 

Профессиивсельскомхозяйстве:агроном,агрохимик,агроинженер,тракторист- 
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машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

 Планируемые результаты освоения технологии на уровне основного общего 

образования. 

 Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметныхи предметных результатов 

освоения содержания учебного предмета. 

 В результате изучения технологии на уровне основного общего образования 
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 
 

проявление интереса к  истории и современному состоянию российской наукии 

технологии; 
 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучёных; 
 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 
 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимыхи этических 

проблем,связанныхссовременнымитехнологиями,вособенноститехнологиямичетвёртой 
промышленной революции; 

 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 
реализацией технологий; 

 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 
 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,народныхтрадицийи 

народноготворчествавдекоративно-прикладномискусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникациии 
самовыражения в современном обществе; 

 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактике 
достижений науки; 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 
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умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиот 
этих угроз; 

 

6) трудовоговоспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражениевпродуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых 
дел, задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 

умениеосознанновыбиратьиндивидуальнуютраекториюразвитиясучётомличныхи 

общественных интересов, потребностей; 
 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности; 

 

7) экологическоговоспитания: 
 

воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,пониманиенеобходимости 
соблюдения баланса между природой и техносферой; 

 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 
 

 В результате изучения технологии на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные 

учебные действия. 
 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворных 
объектов; 

 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедляобобщенияи 
сравнения; 

 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 
наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явленийи 
процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

 

самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядляэтого 
необходимые материалы, инструменты и технологии. 

 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 
 

оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыкамиизмерения величин спомощью измерительныхинструментов, 
оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдля 

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. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленной задачи; 

пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения,в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректироватьсвои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля(рефлексии)как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 
 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательной 
деятельности; 
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вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипо 
осуществлению проекта; 

 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимостикорректироват 

ь цель и процесс её достижения. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияпринятиясебяидругихкак часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

признаватьсвоёправонаошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта, такое 
же право другого на подобные ошибки. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

в ходеобсужденияучебного материала,планированияиосуществленияучебного 

проекта; 
 

врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальных 

сетях. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности 

какчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализации учебного 

проекта; 
 

понимать необходимость выработки знаково-символических средствкак 
необходимого условия успешной проектной деятельности; 

 

интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 
деятельности; 

 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконы логики; 

распознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологиинауровне 
основного общего образования. 

 Длявсехмодулейобязательныепредметныерезультаты: 

организовыватьрабочееместовсоответствиисизучаемойтехнологией; 

соблюдатьправилабезопасногоиспользованияручныхиэлектрифицированных 
инструментов и оборудования; 

 

грамотноиосознанновыполнятьтехнологическиеоперациивсоответствии изучаемой 

технологией. 

 Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Производствои 
технологии». 

Кконцуобученияв5классе: 
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называтьихарактеризоватьтехнологии; 

называтьихарактеризоватьпотребностичеловека; 

называтьихарактеризоватьестественные(природные)иискусственныематериалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 
механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

использоватьметодмозговогоштурма,методинтеллект-карт,методфокальных 

объектовидругиеметоды; 

использоватьметодучебногопроектирования,выполнятьучебныепроекты; назвать 

и характеризовать профессии. 

Кконцуобученияв6классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

конструировать,оценивать и использовать модели впознавательнойи практической 
деятельности; 

 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документацию для 
выполнения творческих проектных задач; 

 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в 
процессе изготовления изделий из различных материалов; 

предлагатьвариантыусовершенствованияконструкций; 

характеризоватьпредметытрудавразличныхвидахматериальногопроизводства; 

характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыих 

развития. 

Кконцуобученияв 7классе: 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

приводитьпримерыэстетичных промышленныхизделий; 

называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремёслаРоссии; 

называть производства и производственные процессы; 

называтьсовременныеиперспективныетехнологии; 
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оценивать области применения технологий, понимать их возможностии 
ограничения; 

 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических 

последствий; 
 

выявлятьэкологическиепроблемы; 

называтьихарактеризоватьвидытранспорта,оцениватьперспективыразвития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

Кконцуобученияв 8классе: 

характеризоватьобщиепринципыуправления; 

анализироватьвозможностиисферуприменениясовременныхтехнологий; 

характеризоватьтехнологииполучения,преобразованияииспользованияэнергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризоватьнаправленияразвитияиособенностиперспективныхтехнологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определятьпроблему,анализироватьпотребностивпродукте; 

овладетьметодамиучебной,исследовательскойипроектнойдеятельности,решения 
творческих задач, проектирования, моделирования, конструированияи эстетического 
оформления изделий; 

 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями,их 
востребованность на рынке труда. 

 

Кконцуобученияв 9классе: 
 

перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивных 
технологий; 

 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в 

информацию и информации в знание; 
 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 
деятельности; 

 

создаватьмоделиэкономическойдеятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 

характеризовать закономерноститехнологическогоразвитияцивилизации; 

планироватьсвоёпрофессиональноеобразованиеипрофессиональнуюкарьеру. 
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 Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии 
обработки материалов и пищевых продуктов». 

Кконцуобученияв 5классе: 
 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и 

реализовывать её в проектной деятельности; 
 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебно- 

познавательных задач; 
 

называтьихарактеризоватьвидыбумаги, её свойства,получениеи применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий 
обработки, инструментов и приспособлений; 

 

называтьихарактеризоватьвидыдревесины,пиломатериалов; 
 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, 

сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применятьв работе 

столярные инструменты и приспособления; 
 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород 
деревьев; 

знатьиназыватьпищевуюценностьяиц,круп,овощей; 

приводитьпримерыобработкипищевыхпродуктов,позволяющиемаксимально 

сохранять их пищевую ценность; 
 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называтьвидыпланировкикухни;способырациональногоразмещениямебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицироватьих, 

описывать основные этапы производства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейных 

работ;  

использоватьручныеинструментыдлявыполненияшвейныхработ; 

подготавливатьшвейнуюмашинукработесучётомбезопасныхправилеё 

эксплуатации,выполнятьпростыеоперациимашиннойобработки(машинныестрочки); 
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выполнятьпоследовательностьизготовленияшвейныхизделий,осуществлять 
контроль качества; 

 

характеризоватьгруппыпрофессий,описыватьтенденцииихразвития,объяснять 

социальное значение групп профессий. 
 

Кконцуобученияв 6классе: 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойстваметалловиихсплавов; 
 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособленияи 

технологическое оборудование; 
 

использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудованиепри 
обработке тонколистового металла, проволоки; 

 

выполнятьтехнологическиеоперациис использованиемручныхинструментов, 
приспособлений, технологического оборудования; 

 

обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарныминструментом; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмолокаимолочныхпродуктов; 

определятькачествомолочныхпродуктов,называтьправилахраненияпродуктов; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизмолокаимолочных 

продуктов; 

называтьвидытеста,технологииприготовленияразныхвидовтеста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 

характеризоватьсовременныетекстильныематериалы,ихполучениеисвойства; 
 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельновыполнятьчертёжвыкроекшвейногоизделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуи 
отделке изделия; 

 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления 
проектных изделий. 

 

Кконцуобученияв 7классе: 

исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; 
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выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 
выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественноеоформлениеизделий; 

называтьпластмассыидругиесовременныематериалы,анализироватьихсвойства, 

возможность применения в быту и на производстве; 
 

осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьна общую 
технологическую схему; 

 

оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,втомчислесэкономических и 

экологических позиций; 
 

знатьиназыватьпищевуюценностьрыбы,морепродуктовпродуктов;определять 
качество рыбы; 

 

знатьиназыватьпищевуюценностьмясаживотных,мясаптицы,определять качество; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизрыбы, 

характеризоватьтехнологииприготовленияизмясаживотных,мясаптицы; называть 

блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями,их 
востребованность на рынке труда. 

 Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Робототехника». К 

концу обучения в 5 классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; 

знать основные законы робототехники; 

называтьихарактеризоватьназначениедеталейробототехническогоконструктора; 
 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 
 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 
робототехнического конструктора; 

 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 
робототехнического конструктора; 

 

владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойна 
создание робототехнического продукта. 
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Кконцуобученияв 6классе: 

называтьвидытранспортныхроботов,описыватьихназначение; 

конструироватьмобильногороботапосхеме;усовершенствоватьконструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании 

мобильного робота; 
 

уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

презентовать изделие. 

Кконцуобученияв 7классе: 

называтьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; назвать 

виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использоватьдатчикиипрограммироватьдействиеучебногороботавзависимости от 

задач проекта; 
 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 
испытывать и презентовать результат проекта. 

Кконцуобученияв 8классе: 

называтьосновныезаконыипринципытеорииавтоматическогоуправленияи 

регулирования, методы использования в робототехнических системах; 

реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

приводитьпримерыпримененияроботовизразличныхобластейматериального 

мира; 

характеризоватьконструкциюбеспилотныхвоздушныхсудов;описыватьсферыих 

применения; 
 

характеризовать возможности роботов, роботехническихсистеминаправленияих 
применения. 

 

Кконцуобученияв 9классе: 
 

характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные 

линии;  

анализироватьперспективыразвитияробототехники; 

характеризоватьмирпрофессий, связанных сробототехникой,ихвостребованность 
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нарынкетруда; 
 

характеризоватьпринципыработысистемыинтернетвещей;сферы применения 

системы интернет вещей в промышленности и быту; 

реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

конструироватьимоделироватьробототехническиесистемысиспользованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлениеми обратной связью; 
 

использоватьвизуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехнических 
систем; 

 

составлятьалгоритмыипрограммыпоуправлениюроботом; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 

 Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля «Компьютерная 
графика. Черчение». 

Кконцуобученияв 5классе: 

называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации; 

называтьтипыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 
 

называтьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур, буквы и 
цифры, условные знаки); 

 

называтьиприменятьчертёжныеинструменты; 
 

читатьивыполнятьчертежиналистеА4(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды, 

нанесение размеров). 
 

Кконцуобученияв6классе: 
 

знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейсиспользованием 
чертёжных инструментов; 

знатьииспользоватьдлявыполнениячертежейинструментыграфического редактора; 

пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьс ихпомощью 

графические тексты; 
 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе. К 

концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 
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владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехнических рисунков 
деталей; 

 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизови 

технических рисунков; 
 

уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежам. К 

концу обучения в 8 классе: 

использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; 

создавать различные виды документов; 

владетьспособамисоздания,редактированияитрансформацииграфических объектов; 
 

выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментови 
приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

 

создаватьиредактироватьсложные3D-моделиисборочныечертежи. К 

концу обучения в 9 классе: 

выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментови 

приспособлений и (или) в САПР; 
 

создавать3D-моделив САПР; 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями,их 

востребованностьнарынкетруда. 

 Предметные результатыосвоениясодержаниямодуля«3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование». 

Кконцуобученияв 7классе: 

называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создаватьмакетыразличныхвидов,втомчислесиспользованиемпрограммного 

обеспечения; 

выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 
макетирования, их востребованность на рынке труда. 

 

Кконцуобученияв 8классе: 
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разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-моделей,проводить 

их испытание, анализ, способы модернизации в зависимостиот результатов испытания; 
 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливатьсоответствиемоделиобъектуицеляммоделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D- 

принтер, лазерный гравёр и другие); 
 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

презентовать изделие. 

Кконцуобученияв 9классе: 
 

использоватьредакторкомпьютерноготрёхмерногопроектированиядлясоздания 
моделей сложных объектов; 

 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D- 

принтер, лазерный гравёр и другие); 
 

называтьивыполнятьэтапыаддитивногопроизводства; 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями3D- 

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

 Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Автоматизированныесистемы». 

Кконцуобученияв8–9классах: 
 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называтьпринципыуправлениятехнологическимипроцессами; 

характеризоватьуправляющиеиуправляемыесистемы,функцииобратнойсвязи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструироватьавтоматизированныесистемы; 

называтьосновныеэлектрические устройства иихфункции для создания 
автоматизированных систем; 

объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

выполнятьсборкуэлектрическихсхемсиспользованиемэлектрических устройств и 

систем; 
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определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприиспользованииразличных 
элементов; 

 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 
 

разрабатыватьпроектыавтоматизированныхсистем,направленныхнаэффективное 
управление технологическими процессами на производствеи в быту; 

 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсавтоматизированнымисистемами,их 
востребованность на региональном рынке труда. 

 Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Животноводство». К 

концу обучения в 7–8 классах: 

характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

характеризоватьособенностиосновныхвидов сельскохозяйственныхживотных 

своего региона; 
 

описыватьполный технологическийцикл полученияпродукцииживотноводства 
своего региона; 

 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного 
региона; 

 

оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличных условиях; 
 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным 

животным; 
 

характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродукцииживотноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснятьособенностисельскохозяйственногопроизводствасвоегорегиона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством,их 
востребованность на рынке труда. 

 Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль 

«Растениеводство». 

Кконцуобученияв7–8классах: 

характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

описыватьполныйтехнологическийцикл получениянаиболеераспространённой 
растениеводческой продукции своего региона; 

 

характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 

называтьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 



501 
 

 

называтьполезныедикорастущиерастенияизнатьихсвойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называтьопасныедлячеловекагрибы; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастений и 

их плодов; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдлячеловекагрибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизациив 

растениеводстве; 
 

получитьопыт использованияцифровыхустройствипрограммныхсервисовв 

технологии растениеводства; 
 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством,их 
востребованность на рынке труда. 

 

16. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическая культура». 
 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» (предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»)(далеесоответственно–программапофизическойкультуре, 

физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 
 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Программа по физической культуре на уровне основного общего 

образованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательнойпрограммыФГОСООО,атакженаосновехарактеристикипланируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитанияи социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 
 

 Программапофизическойкультурепредставляетсобойметодически 
оформленнуюконкретизациютребованийФГОСОООираскрываетихреализациючерез 
конкретное предметное содержание. 

 

 Присозданиипрограммыпофизическойкультуреучитывалисьпотребности 

современного российского общества в физически крепкоми дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включатьсяв разнообразные формы здорового образа 

жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации. 
 

Всвоейсоциально-ценностнойориентациипрограммапофизическойкультуре 
рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности,укрепленияихздоровья,повышенияфункциональныхиадаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программапофизическойкультуреобеспечиваетпреемственностьсфедеральными рабочими 

программами начального общегои среднего общего образования. 
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 Основной целью программы по физической культуре является 

формированиеразностороннефизическиразвитойличности,способнойактивно 

использоватьценностифизическойкультурыдляукрепленияидлительногосохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельностии организации активного 

отдыха. В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и 

связываетсясформированиемустойчивыхмотивовипотребностейобучающихсяв 

бережномотношенииксвоемуздоровью,целостномразвитиифизических,психическихи 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в 

организацииздоровогообразажизни,регулярныхзанятияхдвигательнойдеятельностьюи 

спортом. 
 

Развивающаянаправленностьпрограммыпофизическойкультуреопределяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и уменийв организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивнойи прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленногоразвития. 
 

Воспитывающеезначениепрограммыпофизическойкультурезаключаетсяв 

содействииактивнойсоциализацииобучающихсянаосновеосмысленияипониманияроли и 

значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным 

ценностям, истории и современному развитию.В число практических 

результатов данного направления входит формирование положительных навыков и 
уменийвобщенииивзаимодействиисосверстникамииучителямифизическойкультуры, 

организации совместной учебнойи консультативной деятельности. 
 

 Центральнойидеейконструированияучебногосодержанияипланируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего 

образования является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 

единствавразвитииихфизической,психическойисоциальнойприроды.Реализацияэтой идеи 

становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным(знанияофизическойкультуре),операциональным(способы 

самостоятельнойдеятельности)имотивационно-процессуальным(физическое 

совершенствование). 
 

 Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета 

«Физическаякультура»,приданияейличностнозначимогосмысла,содержание 
программыпофизическойкультурепредставляетсясистемоймодулей,которыевходят 
структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

 

 Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 

спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании 

ориентируютсянавсестороннююфизическуюподготовленностьобучающихся,освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 

 

 

 Вариативныемодулиобъединенымодулем«Спорт»,содержаниекоторого 
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разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностьювариативныхмодулейявляетсяподготовкаобучающихсяквыполнению 

нормативныхтребованийВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовк 

труду и обороне» (далее – ГТО), активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 
 

Модуль«Спорт»можетразрабатыватьсяучителямифизическойкультурынаоснове 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 
оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание 

«Базовойфизическойподготовки». 

 Содержаниепрограммыпофизическойкультурепредставленопогодам 

обучения,длякаждогоклассапредусмотренраздел«Универсальныеучебныедействия»,в 

котором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, 

коммуникативныхирегулятивныхдействий,соответствующихвозможностям и 

особенностямобучающихсяданноговозраста.Личностныедостижениянепосредственно 

связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены по мере его 

раскрытия. 
 

 Пояснительнаязаписка. 
 

 Программа по физической культуре на уровне основного общего 

образованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательнойпрограммыФГОСООО,атакженаосновехарактеристикипланируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитанияи социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 
 

 Программапофизическойкультурепредставляетсобойметодически 
оформленнуюконкретизациютребованийФГОСОООираскрываетихреализациючерез 
конкретное предметное содержание. 

 

 Присозданиипрограммыпофизическойкультуреучитывалисьпотребности 

современного российского обществавфизически крепкоми дееспособномподрастающем 

поколении, способном активно включатьсяв разнообразные формы здорового образа 

жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации. 
 

Всвоейсоциально-ценностнойориентациипрограммапофизическойкультуре 
рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности,укрепленияихздоровья,повышенияфункциональныхиадаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программапофизическойкультуреобеспечиваетпреемственностьсфедеральными рабочими 
программами начального общегои среднего общего образования. 

 

 Основной целью программы по физической культуре является 
формированиеразностороннефизическиразвитойличности,способнойактивно 

использоватьценностифизическойкультурыдляукрепленияидлительногосохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельностии организации активного 

отдыха. В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и 

связываетсясформированиемустойчивыхмотивовипотребностейобучающихсяв 

бережномотношенииксвоемуздоровью,целостномразвитиифизических,психическихи 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в 



504 
 

 

организацииздоровогообразажизни,регулярныхзанятияхдвигательнойдеятельностьюи 
спортом. 

 

Развивающаянаправленностьпрограммыпофизическойкультуреопределяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и уменийв организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивнойи прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленногоразвития. 
 

Воспитывающеезначениепрограммыпофизическойкультурезаключаетсяв 

содействииактивнойсоциализацииобучающихсянаосновеосмысленияипониманияроли и 

значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным 

ценностям, истории и современному развитию.В число практических 

результатов данного направления входит формирование положительных навыков и 

уменийвобщенииивзаимодействиисосверстникамииучителямифизическойкультуры, 

организации совместной учебнойи консультативной деятельности. 
 

 Центральнойидеейконструированияучебногосодержанияипланируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего 

образования является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 

единствавразвитииихфизической,психическойисоциальнойприроды.Реализацияэтой идеи 

становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным(знанияофизическойкультуре),операциональным(способы 

самостоятельнойдеятельности)имотивационно-процессуальным(физическое 

совершенствование). 
 

 Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета 

«Физическаякультура»,приданияейличностнозначимогосмысла,содержание 
программыпофизическойкультурепредставляетсясистемоймодулей,которыевходят 
структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

 

 Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 

спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании 

ориентируютсянавсестороннююфизическуюподготовленностьобучающихся,освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 

 

 

 Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностьювариативныхмодулейявляетсяподготовкаобучающихсяквыполнению 

нормативныхтребованийГТО,активноевовлечениеихвсоревновательнуюдеятельность. 
 

Модуль«Спорт»можетразрабатыватьсяучителямифизическойкультурынаоснове 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 
оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание 
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«Базовойфизическойподготовки». 
 

 Содержаниепрограммыпофизическойкультурепредставленопогодам 

обучения,длякаждогоклассапредусмотренраздел«Универсальныеучебныедействия»,в 

котором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, 

коммуникативныхирегулятивныхдействий,соответствующихвозможностям и 

особенностямобучающихсяданноговозраста.Личностныедостижениянепосредственно 

связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены по мере его 

раскрытия. 
 

1632.10.Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизическойкультуры на 

уровне основного общего образования, – 510 часов:в 5 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю),в6классе–102часа(3часавнеделю),в7классе–102часа(3 часавнеделю),в8 классе – 

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

«Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего числа (1 час в 

неделювкаждомклассе). 

16.2.11.Впрограммепофизическойкультуреучитываютсяличностныеи 
метапредметные результаты, зафиксированные в ФГОС ООО. 

 

 Содержаниеобученияв5классе. 
 

 Знанияофизическойкультуре. 
 

Физическаякультуранауровнеосновногообщегообразования:задачи,содержание и 

формы организации занятий.Система дополнительного обучения физическойкультуре, 

организация спортивной работы в общеобразовательной организации. 
 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм 

занятийфизическойкультурой,ихсвязьсукреплениемздоровья,организациейотдыхаи 
досуга. 

 

ИсторическиесведенияобОлимпийскихиграхДревнейГреции,характеристикаих 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских 
игр древности. 

 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 
 

Режимдняиегозначениедляобучающихся,связьс умственной 

работоспособностью.Составлениеиндивидуальногорежимадня,определениеосновных 

индивидуальных видов деятельности, их временных диапазоновипоследовательности в 
выполнении. 

 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показатель физического развития, правила предупреждения её нарушенийв условиях 

учебнойибытовойдеятельности.Способыизмеренияиоцениванияосанки.Составление 

комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения. 
 

Проведениесамостоятельныхзанятийфизическимиупражненияминаоткрытых 
площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, 
предупреждение травматизма. 

 

Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизическойнагрузкивпроцессе 
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самостоятельныхзанятийфизическойкультурыиспортом. 
 

Составлениедневникафизическойкультуры. 
 

 Физическоесовершенствование. 
 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
 

Рольизначениефизкультурно-оздоровительнойдеятельностивздоровомобразе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядкии физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после 

занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, 

развитие координации; формирование телосложения с использованием внешних 

отягощений. 
 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 
 

Рольизначениеспортивно-оздоровительнойдеятельностивздоровомобразе жизни 
современного человека. 

 

 Модуль«Гимнастика». 
 

Кувыркивперёдиназадвгруппировке,кувыркивперёдноги«скрестно»,кувырки назад 

из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжкичерез гимнастического козла ноги 

врозь (мальчики), опорные прыжкина гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием (девочки). 

Упражнениянанизкомгимнастическомбревне:передвижениеходьбойс 
поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя 
ногами,передвижениеприставнымшагом(девочки).Упражнениянагимнастической 

лестнице: перелезаниеприставнымшагомправыми левым боком, лазанье разноимённым 

способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение нагимнастической 

скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 
 

 Модуль«Лёгкаяатлетика». 
 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвиженияс высокого 
старта,бегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростьюпередвижения.Прыжкив длину с 

разбега способом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямого разбега. 
 

Метаниемалогомячасместаввертикальнуюнеподвижнуюмишень,метание малого 
мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 
 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, поворотына лыжах 

переступаниемнаместеивдвижениипоучебнойдистанции,подъёмпопологомусклону 

способом «лесенка»испусквосновнойстойке,преодолениенебольшихбугровивпадин при 

спуске с пологого склона. 
 

 Модуль«Спортивныеигры». 
 

Баскетбол.Передачамячадвумярукамиотгруди,наместеив движении,ведение 
мячанаместеивдвижении«попрямой»,«покругу»и«змейкой»,бросокмячавкорзину 
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двумярукамиотгрудисместа,ранееразученныетехническиедействиясмячом. 
 

Волейбол.Прямаянижняяподачамяча,приёмипередачамячадвумярукамиснизу и 

сверху на месте и в движении, ранее разученные технические действияс мячом. 
 

Футбол.Ударпонеподвижномумячувнутреннейсторонойстопыснебольшого 
разбега,остановкакатящегосямячаспособом«наступания»,ведениемяча«попрямой», 

«покругу»и«змейкой»,обводкамячомориентиров(конусов). 
 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастическихи акробатических 

упражнений, упражнений лёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействий 

спортивных игр. 
 

 Модуль«Спорт». 
 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОс 

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 

 Содержаниеобученияв6классе. 

1634.1.Знанияофизическойкультуре. 

ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижениявсовременноммире, роль 

Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символикаи ритуалы 

современныхОлимпийскихигр.ИсторияорганизацииипроведенияпервыхОлимпийских игр 

современности, первые олимпийские чемпионы. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 
 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на 

развитиесистеморганизма,связьсукреплениемздоровья,физическаяподготовленность как 

результат физической подготовки. 
 

Правилаиспособысамостоятельногоразвитияфизическихкачеств.Способы 
определенияиндивидуальнойфизическойнагрузки.Правилапроведенияизмерительных 

процедур по оценке физической подготовленности. Правила техники выполнения 

тестовыхзаданийиспособырегистрацииихрезультатов. 
 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизической 

подготовкой. 
 

 Физическоесовершенствование. 

1634.3.1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушныхи 
солнечныхванн,купаниявестественныхводоёмах.Правилатехникибезопасностии гигиены 
мест занятий физическими упражнениями. 

 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложенияс 

использованиемдополнительныхотягощений,упражнениядляпрофилактикинарушения 

зрения во время учебных занятий и работы за компьютером, упражнения для 

физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц 
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опорно-двигательногоаппаратаврежимеучебнойдеятельности. 
 

16.4.3.2. Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

16.4.3.2.1. Модуль«Гимнастика». 

Акробатическаякомбинацияизобщеразвивающихисложнокоординированных 
упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражненийи сложно- 

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений 

рукамииногамисразнойамплитудойитраекторией,танцевальнымидвижениямииз ранее 

разученных танцев (девочки). 

Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозласразбегаспособом«согнувноги» 

(мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки). 
 

Гимнастическиекомбинациинанизкомгимнастическомбревнесиспользованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, 

передвиженийшагомилёгкимбегом,поворотамисразнообразнымидвижениямируки ног, 

удержанием статических поз (девочки). 
 

Упражнениянаневысокойгимнастическойперекладине:висы,упорногиврозь, 
перемах вперёд и обратно (мальчики). 

 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). 

16.4.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Стартсопоройнаоднурукуипоследующим ускорением,спринтерскийигладкий 
равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения. 

 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегаспособом«перешагивание», ранее 
разученные прыжковые упражнения в длину и высоту, напрыгивание и 

спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. 

16.4.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление 

небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные 

упражнениялыжнойподготовки,передвиженияпоучебнойдистанции,повороты,спуски, 

торможение. 

 Модуль«Спортивныеигры». 
 

Баскетбол.Техническиедействияигрокабезмяча:передвижениевстойке 
баскетболиста,прыжкивверхтолчкомоднойногойиприземлениемнадругуюногу, остановка 
двумя шагами и прыжком. 

 

Упражнениясмячом:ранееразученныеупражнениявведениимячавразных 
направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 
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Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученных 
технических приёмов. 

 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки 

командысоперника.Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламсиспользованием 

разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёмеи передаче двумя руками 

снизу и сверху. 
 

Футбол.Ударыпокатящемусямячусразбега.Правилаигрыи игровая 
деятельностьпоправиламсиспользованиемразученныхтехническихприёмоввостановке и 

передаче мяча, его ведении и обводке. 
 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастическихи акробатических 

упражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействий 
спортивных игр. 

 

 Модуль«Спорт». 
 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОс 
использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительных 
систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

 Содержаниеобученияв7классе. 
 

 Знанияофизическойкультуре. 
 

ЗарождениеолимпийскогодвижениявдореволюционнойРоссии,роль 
А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитанияи спорта. 

ОлимпийскоедвижениевСССРисовременнойРоссии,характеристикаосновныхэтапов 

развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 
 

Влияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительных 
качеств личности современного человека. 

 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 
 

Правилатехникибезопасностиигигиеныместзанятийвпроцессевыполнения 
физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневникапо физической 
культуре. 

 

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки, 

понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники 

двигательныхдействийиорганизацияпроцедурыоценивания.Ошибкиприразучивании 

техникивыполнениядвигательныхдействий,причиныиспособыихпредупрежденияпри 

самостоятельных занятиях технической подготовкой. 
 

Планированиесамостоятельныхзанятийтехническойподготовкойнаучебныйгод и 

учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной 

технической подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий 

физической культурой с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», 

«функциональнойпробысостандартнойнагрузкой». 
 

 Физическоесовершенствование. 
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 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
 

Оздоровительныекомплексыдлясамостоятельныхзанятийсдобавлениемранее 
разученныхупражнений:длякоррекциителосложенияипрофилактикинарушенияосанки, 
дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

16.5.3.2.1. Модуль«Гимнастика». 

Акробатическиекомбинацииизранееразученныхупражненийсдобавлением 
упражненийритмическойгимнастики(девочки).Простейшиеакробатическиепирамидыв 

парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая 
комбинацияизразученныхупражненийвравновесии,стойках,кувырках(мальчики). 

 

Комплексупражненийстеп-аэробики,включающийупражнениявходьбе, прыжках, 
спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, 

выполняемыхвсреднемивысокомтемпе(девочки). 
 

Комбинациянагимнастическомбревнеизранееразученных упражненийс 

добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). 

Комбинациянанизкойгимнастическойперекладинеизранееразученныхупражненийв висах, 

упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по канатув два приёма (мальчики). 
 

 Модуль«Лёгкаяатлетика». 
 

Бегспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и«прыжковыйбег», 

эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости 

передвиженияипродолжительностивыполнения,прыжкисразбегавдлинуспособом 

«согнувноги»иввысотуспособом«перешагивание». 
 

Метаниемалого(теннисного)мячаподвижущейся(катящейся)сразнойскоростью 
мишени. 

 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 
 

Торможениеиповоротналыжахупоромприспускеспологогосклона,переходс 

передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным 

одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, спуски и 

подъёмы ранее освоенными способами. 

 Модуль«Спортивныеигры». 
 

Баскетбол.Передачаиловлямячапослеотскокаотпола,бросоквкорзинудвумя руками 

снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правиламс 

использованиемранееразученныхтехническихприёмовбезмячаисмячом:ведение, приёмы и 

передачи, броски в корзину. 
 

Волейбол.Верхняяпрямаяподачамячавразныезоныплощадкисоперника, 
передачамяча черезсеткудвумярукамисверхуипереводмячазаголову.Игровая 

деятельностьпоправиламсиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов. 
 

Футбол.Средниеидлинныепередачимячапопрямойидиагонали,тактические действия 

при выполнении углового удара и вбрасывании мячаиз-за боковой линии. 
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Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранееразученныхтехнических приёмов. 
 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастическихи акробатических 

упражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействий 

спортивных игр. 
 

 Модуль«Спорт». 
 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОс 
использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительных 
систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

 Содержаниеобученияв8классе. 
 

 Знанияофизическойкультуре. 
 

Физическаякультуравсовременномобществе:характеристикаосновных 
направленийиформорганизации.Всестороннееигармоничноефизическоеразвитие. 
Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость. 

 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 
 

Коррекцияосанкииразработкаиндивидуальныхплановзанятийкорригирующей 

гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов 
занятий корригирующей гимнастикой. 

 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой.Способыучётаиндивидуальныхособенностейприсоставлениипланов 

самостоятельных тренировочных занятий. 
 

 Физическоесовершенствование. 
 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной 
физическойкультуры:упражнениямышечнойрелаксацииирегулированиявегетативной 
нервной системы, профилактики общего утомленияи остроты зрения. 

 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

16.6.3.2.1. Модуль«Гимнастика». 

Акробатическаякомбинацияизранееосвоенныхупражненийсиловой 

направленности,сувеличивающимсячисломтехническихэлементоввстойках,упорах, 

кувырках, прыжках (юноши). 
 

Гимнастическаякомбинациянагимнастическомбревнеизранееосвоенных 

упражненийсувеличивающимсячисломтехническихэлементоввпрыжках,поворотахи 

передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением 

ранееосвоенныхупражненийвупорахивисах(юноши).Гимнастическаякомбинацияна 

параллельных брусьях с включением упражненийв упоре на руках, кувырка вперёд и 

соскока(юноши).Вольныеупражнениянабазеранееразученныхакробатических упражнений 

и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 
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 Модуль«Лёгкаяатлетика». 
 

Кроссовыйбег,прыжок вдлинусразбегаспособом«прогнувшись». 
 

ПравилапроведениясоревнованийпосдаченормкомплексаГТО.Самостоятельная 

подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на 
короткиеисредниедистанции)итехнических(прыжкииметаниеспортивногоснаряда) 

дисциплинах лёгкой атлетики. 
 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 
 

Передвижениеналыжаходновременнымбесшажнымходом,преодоление 

естественныхпрепятствийналыжахширокимшагом,перешагиванием,перелазанием, 

торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона, переход с 

попеременногодвухшажногоходанаодновременныйбесшажныйходиобратно,ранее 

разученные упражнения лыжной подготовки впередвижениях на лыжах, при спусках, 

подъёмах, торможении. 

 

 
 Модуль«Спортивныеигры». 

 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча 

двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумяи одной 

рукойвпрыжке.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранееразученных 

технических приёмов. 
 

Волейбол.Прямойнападающий удар,индивидуальноеблокированиемячавпрыжке с 
места, тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с 
использованием ранее разученных технических приёмов. 

 

Футбол.Ударпомячусразбегавнутреннейчастьюподъёмастопы,остановкамяча 

внутренней стороной стопы.Правила игры в мини-футбол, техническиеи тактические 

действия.Игроваядеятельностьпоправиламмини-футболасиспользованиемранее 

разученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам 

классического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(юноши). 
 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастическихи акробатических 

упражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействий 

спортивных игр. 
 

 Модуль«Спорт». 
 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОс 

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 
 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на 
здоровьечеловека.Туристскиепоходыкакформаорганизацииздоровогообразажизни. 
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Профессионально-прикладнаяфизическаякультура. 
 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 
 

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его 

правилаиприёмывовремясамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой.Банные 

процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов 

организма.Оказаниепервойпомощинасамостоятельныхзанятияхфизическими 

упражнениями и во время активного отдыха. 
 

 Физическоесовершенствование. 
 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
 

Занятияфизическойкультуройирежимпитания.Упражнениядляснижения 
избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические 
мероприятия в режиме двигательной активности обучающихся. 

 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

16.7.3.2.1. Модуль«Гимнастика». 

Акробатическаякомбинациясвключениемдлинногокувыркасразбегаикувырка 

назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинацияна высокой 

перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись 

(юноши).Гимнастическаякомбинациянапараллельных брусьях,свключениемдвух 

кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на 

гимнастическомбревне,свключениемполушпагата,стойкинаколенесопоройнарукии 

отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

 Модуль«Лёгкаяатлетика». 
 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бегна короткие и 

длинныедистанции,прыжкивдлинуспособами«прогнувшись»и «согнувноги»,прыжки в 

высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного 

снаряда с разбега на дальность. 
 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 
 

Техническаяподготовкавпередвижениилыжнымиходамипоучебнойдистанции: 
попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с 

одного лыжного хода на другой. 
 

.16.7.3.2.5.Модуль«Спортивныеигры». 
 

Баскетбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,передачи, приёмы 
и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

 

Волейбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:подачимячавразные зоны 

площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка. 
 

Футбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,приёмыипередачи, 
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остановкииударыпомячусместаивдвижении. 
 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастическихи акробатических 

упражнений, упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействий 
спортивных игр. 

 

16.7.3.2.6.Модуль«Спорт». 
 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовКомплексаГТОс 
использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительных 
систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

 Программавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка». 
 

 Развитиесиловыхспособностей. 
 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 

отягощённыхвесомсобственноготелаисиспользованиемдополнительныхсредств (гантелей, 

эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы 

упражненийнатренажёрныхустройствах.Упражнениянагимнастическихснарядах 

(брусьях,перекладинах,гимнастическойстенкеидругихснарядах).Броскинабивного 

мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, 

снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражненияс дополнительным 

отягощением(напрыгиваниеиспрыгивание,прыжкичерезскакалку, многоскоки,прыжки 

через препятствия и другие упражнения). Бегс дополнительным отягощением (в горкуи с 

горки, накороткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висеи упоре наруках. Лазанье 

(по канату,по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельныхтяжестей(мальчики–сверстниковспособомнаспине).Подвижныеигрыс 

силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие 

игры). 
 

 Развитиескоростныхспособностей. 
 

Бегнаместевмаксимальномтемпе(вупорео гимнастическуюстенкуибезупора). 
Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с 

максимальнойскоростьюимаксимальнойчастотойшагов(10–15м).Бегсускорениямииз 

разных исходных положений. Бег с максимальной скоростьюи собиранием малых 

предметов,лежащихнаполуинаразнойвысоте.Стартовыеускорения по 

дифференцированномусигналу.Метаниемалыхмячейподвижущимсямишеням 

(катящейся,раскачивающейся,летящей).Ловлятеннисногомячапослеотскокаотпола, 

стены(правойилевойрукой).Передачатеннисногомячавпарахправой(левой)рукойи 

попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, 

вокруг стоек. Прыжкичерез скакалку на месте и в движении с максимальной частотой 

прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную 

высотуидлину,поразметкам,бегсмаксимальнойскоростьювразныхнаправленияхис 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных 

предметов(легкоатлетических стоек,мячей,лежащих наполуили подвешенныхна 

высоте).Эстафетыиподвижныеигрысоскоростнойнаправленностью.Технические 

действияизбазовыхвидовспорта,выполняемыесмаксимальнойскоростьюдвижений. 
 

 Развитиевыносливости. 

Равномерныйбегипередвижениеналыжахврежимахумереннойибольшой 
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интенсивности.Повторныйбегипередвижениеналыжахврежимахмаксимальнойи 
субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

 Развитие координациидвижений. 

Жонглированиебольшими(волейбольными)ималыми(теннисными)мячами. 
Жонглированиегимнастическойпалкой.Жонглированиеволейбольныммячомголовой. 
Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижнуюи двигающуюся). 

Передвиженияповозвышеннойинаклонной,ограниченнойпоширинеопоре(без 

предметаиспредметомнаголове).Упражнениявстатическомравновесии.Упражненияв 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнениенаточностьдифференцированиямышечныхусилий.Подвижныеи спортивные 

игры. 
 

 Развитиегибкости. 
 

Комплексыобщеразвивающихупражнений(активныхипассивных),выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжениеи расслабление мышц. 

Специальныеупражнениядляразвитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат, выкруты 
гимнастической палки). 

 

 Упражнениякультурно-этническойнаправленности. 
 

Сюжетно-образныеиобрядовыеигры.Техническиедействиянациональныхвидов 
спорта. 

 

 Специальнаяфизическаяподготовка. 
 

 Модуль «Гимнастика». 
 

 Развитиегибкости.Наклонытуловищавперёд,назад,встороныс 

возрастающейамплитудойдвиженийвположениистоя,сидя,сидяногивстороны. 

Упражнениясгимнастическойпалкой(укороченнойскакалкой)дляразвитияподвижности 

плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, складка, мост). 
 

 Развитиекоординациидвижений.Прохождениеусложнённойполосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувыркипо наклонной 

плоскости,преодолениепрепятствийпрыжкомсопоройнаруку,безопорнымпрыжком, 

быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и 

неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правойи левой ногой мишеней, 

подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через 

гимнастическуюскакалкунаместеиспродвижением.Прыжкинаточностьотталкивания и 

приземления. 
 

 Развитие силовых способностей. Подтягивание в висеи отжимание в 

упоре.Передвиженияввисеи упоренаруках наперекладине(мальчики),подтягиваниев висе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с 

изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, 

подниманиеногввисенагимнастическойстенкедопосильнойвысоты,изположения 
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лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животеи на спине), комплексы упражнений с гантелями с 

индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскокисовзмахомрук),метаниенабивногомячаизразличных исходныхположений, 

комплексыупражненийизбирательноговоздействиянаотдельныемышечныегруппы(с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы 

атлетическойгимнастики(потипу«подкачки»),приседаниянаоднойноге«пистолетом»с 

опорой на руку для сохранения равновесия). 
 

 Развитиевыносливости.Упражненияснепредельнымиотягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетаниис напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений сотягощением, выполняемыев режиме непрерывного и интервального 

методов. 

 Модуль«Лёгкаяатлетика». 
 

 Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 
повторно-интервальногометода.Бегпопересеченнойместности(кроссовыйбег).Гладкий бег 

с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с 

препятствиямивмаксимальномтемпе.Равномерныйповторныйбегсфинальным 

ускорением(наразныедистанции).Равномерныйбегсдополнительнымотягощениемв режиме 

«до отказа». 
 

 Развитиесиловыхспособностей.Специальныепрыжковыеупражненияс 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжкивполуприседе(наместе,спродвижениемвразныестороны).Запрыгиваниес 

последующимспрыгиванием.Прыжкивглубинупометодуударнойтренировки.Прыжки в 

высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 

правой,левойногеипоочерёдно.Бегспрепятствиями.Бегвгорку,сдополнительным 

отягощениемибезнего.Комплексыупражненийснабивнымимячами.Упражненияс 

локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 
 

 Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горкуи с горки. 

Повторныйбегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростью(попрямой,наповороте и со 

старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Ускорение, переходящеев многоскоки, и многоскоки, переходящие 

в бег с ускорением. Подвижныеи спортивные игры, эстафеты. 
 

 Развитие координации движений. Специализированные комплексы 
упражненийнаразвитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериала 

модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 
 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 
 

 Развитиевыносливости.Передвиженияналыжахсравномерной 

скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности,с 

соревновательной скоростью. 
 

 Развитиесиловыхспособностей.Передвижениеналыжахпоотлогому 
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склонусдополнительнымотягощением.Скоростнойподъёмступающимискользящим шагом, 
бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражненияв «транспортировке». 

 

 Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах, 

проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 
 

 Модуль«Спортивныеигры». 

16.8.7.4.1. Баскетбол. 

1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 
максимальнойскоростьюсвнезапнымиостановкамиивыполнениемразличныхзаданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направлениядвижения.Бегсмаксимальнойчастотой(темпом)шаговсопоройнарукии без 

опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночныйбег(чередованиепрохождениязаданныхотрезковдистанциилицомиспиной 

вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. 

Передвиженияс ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и 

правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжкис поворотами на 

точность приземления. Передача мяча двумя руками от грудив максимальном темпе при 

встречномбегевколоннах.Кувыркивперёд,назад,бокомспоследующимрывкомна3–5 м. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты; 
 

2) развитие силовых способностей. Комплексы упражненийс дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжкив глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед,по кругу, «змейкой», на 
местесповоротомна180°и360°.Прыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпенаместе и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 
спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 

ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 
различныхисходныхположений,сразличнойтраекториейполётаоднойрукойиобеими 

руками, стоя, сидя,в полуприседе; 
 

3) развитиевыносливости.Повторныйбегсмаксимальнойскоростьюс 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 
упражнения.Гладкийбегврежимебольшойиумереннойинтенсивности.Игравбаскетбол с 

увеличивающимся объёмом времени игры; 
 

4) развитиекоординациидвижений.Броскибаскетбольногомячапонеподвижнойи 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойныеи тройные кувырки вперёд и 

назад). Бег с «тенью»(повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, 

по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 

амплитудойдвижений.Броскималогомячавстенуодной(обеими)рукамиспоследующей 

еголовлей(обеимирукамииоднойрукой)послеотскокаотстены(отпола).Ведениемяча с 

изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 
 

 Футбол. 
 

 Развитиескоростныхспособностей.Стартыизразличныхположенийс 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой,с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 

направленияпередвижения.Бегвмаксимальномтемпе.Бегиходьбаспинойвперёдс 
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изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругуи «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальномтемпе.Прыжкипоразметкамнаправой(левой)ноге,междустоек,спиной 

вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ногес продвижением вперёд. Удары по 

мячув стенкув максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг»мячасизменениемнаправлениядвижения.Кувыркивперёд,назад,бокомс 
последующим рывком. Подвижныеи спортивные игры, эстафеты. 

 Развитие силовых способностей. Комплексы упражненийс 
дополнительнымотягощением наосновныемышечныегруппы. Многоскокичерез 

препятствия. Спрыгивание свозвышеннойопоры споследующим ускорением, прыжкомв 
длинуив высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительнымотягощением (вперёд, назад, в 

приседе, с продвижением вперёд). 
 

 Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 

дистанции.Повторныеускоренияс уменьшающимсяинтерваломотдыха.Повторныйбег 

накороткиедистанциисмаксимальнойскоростьюиуменьшающимсяинтерваломотдыха. 

Гладкийбегврежименепрерывно-интервальногометода.Передвижениеналыжахв режиме 

большой и умеренной интенсивности. 
 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультурена 
уровне основного общего образования. 

 

 Врезультатеизученияфизическойкультурынауровнеосновногообщего 
образованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

 

готовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультурыиспорта в 
Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов- 
олимпийцев; 

 

готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерациивовремяспортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игри 

олимпийского движения; 
 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физическойкультуройиспортом,оздоровительныхмероприятийвусловияхактивного отдыха 

и досуга; 
 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступкивовремяпроведениясовместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятияхи соревнованиях; 
 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 
соблюдатьправилатехникибезопасностивовремясовместныхзанятийфизической культурой 
и спортом; 

 

стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультуры движения 
и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

 

готовность организовывать и проводить занятия физической культуройи спортом 

наосновенаучныхпредставленийозакономерностяхфизическогоразвитияифизической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюденийза изменением их показателей; 
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осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом; 
 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактикипагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеи социальное 

здоровье человека; 
 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактическиемероприятияпорегулированиюэмоциональныхнапряжений, 

активномувосстановлениюорганизмапослезначительныхумственныхифизических 

нагрузок; 
 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 

культуройиспортом,проводитьгигиеническиеипрофилактическиемероприятияпо 

организацииместзанятий,выборуспортивногоинвентаряиоборудования,спортивной 

одежды; 
 

готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизациибивуакавовремя туристских 
походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающейсреде; 
 

освоениеопытавзаимодействиясосверстниками,формобщенияиповеденияпри 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровойи 

соревновательнойдеятельности; 

повышениекомпетентностиворганизациисамостоятельныхзанятийфизической 

культурой, планировании их содержания и направленностив зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 
 

формированиепредставленийобосновныхпонятияхитерминахфизического 

воспитанияиспортивнойтренировки,уменийруководствоватьсяимивпознавательнойи 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 
 

 Врезультатеизученияфизическойкультурынауровнеосновногообщего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные 

учебныедействия,универсальныекоммуникативныеучебныедействия,универсальные 

регулятивные учебные действия. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальные 
познавательные учебные действия: 

 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностии 
современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

 

осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокумент 
современногоолимпийскогодвижения,приводитьпримерыеёгуманистической 
направленности; 

 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортомна воспитание 

положительныхкачествличности, устанавливать возможностьпрофилактикивредных 

привычек; 
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характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьих целевое 
предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться 

требованиямитехникибезопасностивовремяпередвиженияпомаршрутуиорганизации 

бивуака; 
 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадняи 
изменениями показателей работоспособности; 

 

устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную формуи составлять 

комплексыупражненийпопрофилактикеикоррекциивыявляемыхнарушений; 
 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 
 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийна 
открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальные 
коммуникативные учебные действия: 

 

выбирать,анализироватьисистематизироватьинформациюизразныхисточников об 
образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 
самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

 

вестинаблюдениязаразвитиемфизическихкачеств,сравниватьихпоказателис 
данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённыхправилирегулироватьнагрузкупочастотепульсаивнешнимпризнакам 
утомления; 

 

описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения,выделятьфазыи 
элементы движений, подбирать подготовительные упражненияи планировать 

последовательностьрешениязадачобучения,оцениватьэффективностьобучения 
посредством сравнения с эталонным образцом; 

 

наблюдать, анализировать и контролировать техникувыполнения физических 
упражнений другимиобучающимися, сравнивать еёсэталоннымобразцом,выявлять 

ошибки и предлагать способы их устранения; 
 

изучать и коллективнообсуждать технику«иллюстративного образца» 

разучиваемогоупражнения,рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок, 
анализироватьвозможныепричиныихпоявления,выяснятьспособыихустранения. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальные 

регулятивные учебные действия: 
 

составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражненийс 
разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур 



521 
 

 

контроляифункциональныхпроб; 
 

составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплексыупражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражненияна спортивных 

снарядах; 
 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироватьсянауказанияучителяиправилаигрыпривозникновенииконфликтныхи 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право другихна ошибку, право на её 

совместное исправление; 
 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуютприсовместныхтактическихдействияхвзащитеинападении,терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 
 

организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахи ушибахвовремя 
самостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом,применятьспособыиприёмы 
помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультурена 

уровне основного общего образования. 
 

 Врезультатеизученияфизическойкультурынауровнеосновногообщего 
образованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

 

готовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультурыиспорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов- 
олимпийцев; 

 

готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерациивовремяспортивных 
соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игри 

олимпийского движения; 
 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физическойкультуройиспортом,оздоровительныхмероприятийвусловияхактивного отдыха 

и досуга; 
 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступкивовремяпроведениясовместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятияхи соревнованиях; 
 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдатьправилатехникибезопасностивовремясовместныхзанятийфизической культурой 

и спортом; 
 

стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультуры движения 
и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

 

готовность организовывать и проводить занятия физической культуройи спортом 
наосновенаучныхпредставленийозакономерностяхфизическогоразвитияифизической 
подготовленности с учётом самостоятельных наблюденийза изменением их показателей; 

 

осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективной 
необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 
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физическойкультуройиспортом; 
 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактикипагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеи социальное 
здоровье человека; 

 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактическиемероприятияпорегулированиюэмоциональныхнапряжений, 

активномувосстановлениюорганизмапослезначительныхумственныхифизических 
нагрузок; 

 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 

культуройиспортом,проводитьгигиеническиеипрофилактическиемероприятияпо 

организацииместзанятий,выборуспортивногоинвентаряиоборудования,спортивной 
одежды; 

 

готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизациибивуакавовремя туристских 
походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающейсреде; 
 

освоениеопытавзаимодействиясосверстниками,формобщенияиповеденияпри 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровойи 

соревновательнойдеятельности; 
 

повышениекомпетентностиворганизациисамостоятельныхзанятийфизической 

культурой, планировании их содержания и направленностив зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 
 

формированиепредставленийобосновныхпонятияхитерминахфизического 

воспитанияиспортивнойтренировки,уменийруководствоватьсяимивпознавательнойи 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 
 

 Врезультатеизученияфизическойкультурынауровнеосновногообщего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные 

учебныедействия,универсальныекоммуникативныеучебныедействия,универсальные 

регулятивные учебные действия. 
 

1639.2.1.Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальные 
познавательные учебные действия: 

 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностии 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 
 

осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокумент 
современногоолимпийскогодвижения,приводитьпримерыеёгуманистической 
направленности; 

 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортомна воспитание 

положительныхкачествличности, устанавливатьвозможностьпрофилактикивредных 

привычек; 
 

характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьих целевое 
предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться 
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требованиямитехникибезопасностивовремяпередвиженияпомаршрутуиорганизации 
бивуака; 

 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадняи 

изменениями показателей работоспособности; 
 

устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную формуи составлять 

комплексыупражненийпопрофилактикеикоррекциивыявляемыхнарушений; 
 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизических 
качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 
организма; 

 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 
 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийна 
открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальные 
коммуникативные учебные действия: 

 

выбирать,анализироватьисистематизироватьинформациюизразныхисточников об 
образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 
самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

 

вестинаблюдениязаразвитиемфизическихкачеств,сравниватьихпоказателис 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 
определённыхправилирегулироватьнагрузкупочастотепульсаивнешнимпризнакам 

утомления; 
 

описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения,выделятьфазыи 

элементы движений, подбирать подготовительные упражненияи планировать 
последовательностьрешениязадачобучения,оцениватьэффективностьобучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 
 

наблюдать, анализировать и контролировать техникувыполнения физических 

упражнений другимиобучающимися, сравнивать еёсэталоннымобразцом,выявлять 

ошибки и предлагать способы их устранения; 
 

изучать и коллективнообсуждать технику«иллюстративного образца» 

разучиваемогоупражнения,рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок, 

анализироватьвозможныепричиныихпоявления,выяснятьспособыихустранения. 
 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальные 
регулятивные учебные действия: 

 

составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражненийс разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 
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составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплексыупражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражненияна спортивных 

снарядах; 
 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироватьсянауказанияучителяиправилаигрыпривозникновенииконфликтныхи 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право другихна ошибку, право на её 

совместное исправление; 
 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуютприсовместныхтактическихдействияхвзащитеинападении,терпимо 
относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

 

организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахи ушибахвовремя 
самостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом,применятьспособыиприёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 
 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультурена 
уровне основного общего образования. 

 Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры,на 

самостоятельныхзанятияхфизическимиупражнениямивусловияхактивногоотдыхаи досуга; 
 

проводитьизмерениеиндивидуальнойосанкиисравниватьеёпоказателисо 
стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактикееё 
нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

 

составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаблюдениеза 
показателямифизическогоразвитияифизическойподготовленности,планировать 
содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий; 

 

осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнять 
комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

 

выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурына 
развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 

 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)и 
способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 
(мальчики),впередвиженияхпогимнастическомубревнуходьбойиприставнымшагомс 
поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на местеи с продвижением (девочки); 

 

передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьразноимённым 
способом вверх и по диагонали; 

 

выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебнойдистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 
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передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежных районов 
– имитация передвижения); 

 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёми 

передача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 
 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаив движении, 
прямая нижняя подача); 

 

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёми 

передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

 Кконцуобученияв6классеобучающийся научится: 

характеризоватьОлимпийскиеигрысовременностикакмеждународноекультурное 

явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю 
возникновения девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определятьих 
соответствиевозрастнымнормамиподбиратьупражнениядляихнаправленного 
развития; 

 

контролироватьрежимыфизическойнагрузкипочастотепульсаистепени 

утомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий 
физической подготовкой; 

 

подготавливатьместадлясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройи спортом 

в соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 
 

отбиратьупражненияоздоровительнойфизическойкультурыисоставлятьизних 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и 

снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 
 

составлятьивыполнятьакробатическиекомбинацииизразученныхупражнений, 

наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и 
предлагать способы устранения; 

 

выполнятьлазаньепоканатувтриприёма(мальчики),составлятьивыполнять 

комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающихи сложно- 

координированных упражнений (девочки); 
 

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использоватьих в 
самостоятельныхзанятияхдляразвитиябыстротыиравномерныйбегдляразвитияобщей 
выносливости; 

 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализироватьеговыполнениедругимиобучающимися,сравниваясзаданнымобразцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 
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выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажнымходом, 

наблюдатьианализироватьеговыполнениедругимиобучающимися,сравниваяс 
заданнымобразцом,выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения(длябесснежных 

районов – имитация передвижения); 
 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизуи от 

грудисместа,использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровой 
деятельности); 

 

волейбол(приёмипередачамячадвумяруками снизуисверхувразныезоны площадки 

соперника, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 
 

футбол(ведениемячасразнойскоростьюпередвижения,сускорениемвразных 

направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученных 
технических действий в условиях игровой деятельности). 

 Кконцуобученияв7классеобучающийся научится: 

проводитьанализпричинзарождениясовременногоолимпийскогодвижения, 

даватьхарактеристикуосновнымэтапамегоразвитиявСССРисовременнойРоссии; 
 

объяснятьположительноевлияниезанятийфизическойкультуройиспортомна 
воспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из 
собственной жизни; 

 

объяснятьпонятие«техникафизическихупражнений»,руководствоваться 

правиламитехническойподготовкиприсамостоятельномобученииновымфизическим 

упражнениям, проводить процедуры оценивания техникиих выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой,распределятьихвнедельномимесячномциклах учебногогода,оценивать 

ихоздоровительныйэффектспомощью«индексаКетле»и «ортостатическойпробы»(по 

образцу); 
 

выполнятьлазаньепоканатувдваприёма(юноши)ипростейшиеакробатические 
пирамиды в парах и тройках (девушки); 

 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий 
упражнениявходьбе,прыжках,спрыгиванииизапрыгиваниисповоротами,разведением рук и 

ног (девушки); 
 

выполнятьстойкунаголовесопоройнарукиивключать еёвакробатическую 
комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

 

выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами 

«наступание»и«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённойместности; 

выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюсяи 
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катящуюсясразнойскоростьюмишень; 
 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходомна 

передвижениеодновременнымодношажнымходомиобратново времяпрохождения 

учебной дистанции,наблюдатьи анализироватьего выполнениедругими обучающимися, 

сравниваясзаданнымобразцом, выявлятьошибкии предлагать способы устранения(для 

бесснежных районов – имитация перехода); 
 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехнические действияспортивныхигр: 

баскетбол(передачаиловлямячапослеотскокаотпола,броскимячадвумяруками снизу 

и от груди в движении, использование разученных технических действий в условиях 
игровой деятельности); 

 

волейбол(передачамячазаголовунасвоейплощадкеичерезсетку,использование 
разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

 

футбол(средниеидлинныепередачифутбольногомяча,тактическиедействияпри 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование 

разученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности). 

 Кконцуобученияв8классеобучающийся научится: 

проводитьанализосновныхнаправленийразвитияфизическойкультурыв 

РоссийскойФедерации,характеризоватьсодержаниеосновныхформихорганизации; 
 

анализировать понятие«всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрыватькритериииприводитьпримеры,устанавливатьсвязьснаследственными 

факторами и занятиями физической культурой и спортом; 
 

проводитьзанятияоздоровительнойгимнастикойпокоррекциииндивидуальной 
формы осанки и избыточной массы тела; 

 

составлять планы занятия спортивной тренировкой,определятьихцелевое 
содержаниев соответствии синдивидуальными показателями развития основных 

физических качеств; 
 

выполнятьгимнастическуюкомбинациюнагимнастическомбревнеизранее 

освоенных упражнений сдобавлениемэлементовакробатикии ритмическойгимнастики 

(девушки); 

выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключениемупражненийв упоре 

на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими 

обучающимисяисравниватьсзаданнымобразцом,анализироватьошибкиипричиныих 

появления, находить способы устранения (юноши); 
 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдатьи 
анализироватьтехническиеособенностиввыполнениидругимиобучающимися,выявлять 
ошибки и предлагать способы устранения; 

 

выполнятьтестовыезаданиякомплексаГТОвбеговыхитехнических 
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легкоатлетическихдисциплинахвсоответствиисустановленнымитребованиямиких технике; 
 

выполнятьпередвижениеналыжаходновременнымбесшажнымходом,переходс 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление 
естественныхпрепятствийналыжахширокимшагом,перешагиванием,перелазанием(для 

бесснежных районов – имитация передвижения); 
 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательных 

упражнений; 
 

выполнятьпрыжкивводусостартовойтумбы; 

выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласованиис дыханием; 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол(передачамячаоднойрукой снизуиотплеча,бросоквкорзинудвумяи одной 

рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование 
разученныхтехническихитактическихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

 

волейбол(прямойнападающийударииндивидуальноеблокированиемячав 
прыжкесместа,тактическиедействиявзащитеинападении,использованиеразученных 
технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега 

внутреннейивнешнейчастьюподъёмастопы,тактическиедействияигроковвнападении и 

защите, использование разученных технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности). 

16.9.3.4.Кконцуобучения в9классеобучающийсянаучится: 
 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективностьего форм 
впрофилактикевредныхпривычек,обосновывать пагубное влияниевредныхпривычек на 
здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

 

пониматьпользутуристских подходов как формыорганизации здоровогообраза 

жизни, выполнять правилаподготовки к пешим походам, требования безопасности при 

передвижении и организации бивуака; 
 

объяснятьпонятие«профессионально-прикладнаяфизическаякультура»,еёцелевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, 

понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой 

обучающихся общеобразовательной организации; 
 

использоватьприёмымассажаиприменятьихвпроцессесамостоятельныхзанятий 
физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требованияк процедурам 
массажа; 

 

измерятьиндивидуальныефункциональныерезервыорганизмаспомощьюпроб 
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Штанге,Генча,«задержкидыхания»,использоватьихдляпланированияиндивидуальных 
занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 

 

определятьхарактертравмиушибов,встречающихсянасамостоятельныхзанятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания 
первой помощи; 

 

составлятьивыполнятькомплексыупражненийизразученныхакробатических 
упражнений с повышенными требованиями к техникеих выполнения (юноши); 

 

составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойперекладинеиз 

разученных упражнений, с включением элементов размахиванияи соскока вперёд 
способом«прогнувшись»(юноши); 

 

составлятьивыполнятькомпозициюупражненийчерлидингаспостроением пирамид, 
элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

 

составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастикисвключением 
элементовхудожественнойгимнастики,упражненийнагибкостьиравновесие(девушки); 

 

совершенствовать техникубеговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельныхзанятийтехнической подготовкой квыполнениюнормативных 

требований комплекса ГТО; 
 

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 
самостоятельныхзанятийтехническойподготовкойквыполнениюнормативных требований 
комплекса ГТО; 

 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательных 
упражнений; 

 

выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием; 

совершенствоватьтехническиедействиявспортивныхиграх:баскетбол,волейбол, 

футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, 

при организации тактических действий в нападении и защите; 
 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизической подготовки 
с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

 Физическаякультура.Модулиповидамспорта. 
 

 Модуль«Хоккей». 
 

 1Пояснительнаязапискамодуля«Хоккей». 
 

Модуль «Хоккей»(далее–модульпохоккею,хоккей)науровнеосновногообщего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по физической культурес учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 
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Хоккейявляетсяэффективнымсредствомфизическоговоспитанияи содействует 

всестороннемуфизическому,интеллектуальному,нравственномуразвитиюобучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению обучающихсяк систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, их личностномуи профессиональному 

самоопределению. 
 

Выполнениесложнокоординационных,технико-тактическихдействийвхоккее 

обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, 
выносливости,силыигибкости)иформированиедвигательныхнавыков. 

 

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственные 

качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, 

терпимость,коллективизм)всочетаниисволевымикачествами(смелость,решительность, 

инициатива, трудолюбие, настойчивостьи целеустремленность, способность управлять 

своими эмоциями). 
 

 Цельюизучениямодуляпохоккеюявляетсяформированиеу 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здоровогоибезопасногообразажизничереззанятияфизическойкультуройиспортомс 
использованием средств хоккея. 

 Задачамиизучениямодуляпохоккеюявляются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъёмаих 

двигательной активности; 
 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся, 
развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею; 

 

освоениезнанийофизическойкультуреиспортевцелом,историиразвитияхоккея в 
частности; 

 

формированиеобщихпредставленийохоккее,оеговозможностяхизначениив процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 
 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знанияхи 

уменияхвобластифизическойкультурыиспорта,такинасоответствующемкультурном 

уровнеразвитияличностиобучающегося,создающемнеобходимыепредпосылкидляего 

самореализации; 
 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытафизическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиямииприемамивидаспорта«хоккей»; 
 

воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействия и 
сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

 

развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательного интереса 
к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихсявзанятияхфизическойкультуройиспортомсредствамивидаспорта 
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«Хоккей»; 
 

популяризация вида спорта «Хоккей», привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенныйинтересиспособностикзанятиямхоккеем,вшкольныеспортивныеклубы, 
секции, к участию в спортивных соревнованиях; 

 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 
 

 Местоирольмодуляпохоккею. 
 

Модульпохоккеюдоступендляосвоениявсемобучающимся,независимоот 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 
 

Интеграциямодуляпохоккеюпоможетобучающимсявосвоениисодержательных 

компонентовимодулейпогимнастике,легкойатлетике,спортивнымиграм,подготовкеи 

проведении спортивных мероприятий,а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяксдаченормГТОи 

подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерациии участии в 

спортивных соревнованиях. 

 Модульпохоккеюможетбытьреализованвследующихвариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцесса 
освоенияобучающимисяучебногоматериалапохоккеюсвыборомразличныхэлементов 
хоккея,сучётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогозасчётчасти 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,втомчислепредусматривающие удовлетворениеразличныхинтересов 

обучающихся(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-хчасовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
 

ввидедополнительныхчасов,выделяемыхнаспортивно-оздоровительнуюработу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

обучающимисяспортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включая 

использованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъёмв5,6,7,8,9-х классах – 

по 34 часа). 
 

 Содержаниемодуляпохоккею. 

Знания о хоккее. 

История развития отечественных и зарубежных хоккейных клубов. Ведущие 

игрокихоккейныхклубоврегионаиРоссийскойФедерации.Названияирольглавных 

хоккейныхорганизаций,осуществляющихразвитиевидаспорта«хоккей»(федераций). 
 

Требованиякбезопасностиприорганизациизанятийхоккеем.Характерныетравмы 

хоккеистов и мероприятия по их предупреждению. 
 

Хоккейныйсловарьтерминовиопределений.Правиласоревнованийвидаспорта 
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«хоккей». 
 

Судейскаяколлегия,обслуживающаясоревнованияпохоккею.Жестысудьи. 

Амплуаполевыхигроковприигревхоккей. 
 

Правилаподборафизическихупражненийдлявоспитанияфизическихкачеств 
хоккеиста. 

 

Понятияихарактеристикатехническихитактическихэлементовхоккея,их название и 
методика выполнения. 

 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийпохоккеюв 
качестве зрителя, болельщика (фаната). 

 

Самоконтрольи его роль вучебной исоревновательной деятельности. Первые 
внешниепризнаки утомления.Средствавосстановленияорганизма послефизической 

нагрузки. 
 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятий хоккеем. 
Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

Правильноесбалансированноепитаниехоккеиста. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивхоккее. 

Дневниксамонаблюдениязапоказателямиразвитияфизическихкачестви состояния 

здоровья. 
 

Физическоесовершенствование. 
 

Комплексыупражненийдлявоспитанияфизическихкачеств(ловкости,гибкости, силы, 
выносливости, быстроты). 

 

Комплексыупражнений,формирующиедвигательныеуменияинавыкидля реализации 
технических и тактических действий хоккеиста. 

 

Комплексыкорригирующейгимнастикисиспользованиемспециальныххоккейных 
упражнений. Разминка и её роль в уроке физической культуры. 

 

Техникапередвижениянаконьках: 
 

бегскользящими,короткимиискрестнымишагами,бегсизменениемнаправления 
движения, спиной вперед переступанием ногами, спиной впередне отрывая коньков ото 

льда, спиной вперед скрестными шагами; 

поворотывлевоивправоскрестнымишагами; 

стартсместалицомвперед,изразличныхположенийспоследующими 

ускорениями в заданные направления; 
 

торможениесповоротомтуловищана90градусовнаоднойидвухногах; 
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прыжкитолчкомоднойидвумяногами,поворотывдвижениина180градусови 360 
градусов; 

 

выпады,глубокиеприседаниянаоднойидвухногах,падениянаколенивдвижении с 

последующим быстрым вставанием и ускорениями; 
 

падениенагрудь,набокспоследующимбыстрымвставаниемибегомвзаданном 
направлении; 

 

комплексприемовтехникидвижениянаконькахпореализациистартовойи 
дистанционной скорости; 

 

комплексприемовтехникипопередвижениюхоккеистовнаконьках, 
направленный на совершенствование скоростного маневрирования. 

 

Техникавладенияклюшкойишайбой:ведениешайбы,обводка,удары,бросок шайбы, 
остановка шайбы, прием шайбы с одновременной ее подработкойи 

последующимидействиями,отборшайбыспособомостановки,прижиманиясоперникак борту 

и овладения шайбой. 
 

Техникаигрывратаря: 

торможениенапараллельныхконьках; 

передвижениякороткимишагами,поворотывдвижениина180градусов,360 градусов в 
основной стойке вратаря, бег спиной вперед, лицом вперед; 

ловляшайбыловушкойвшпагате,наблин; 

отбиваниешайбыблиномсодновременнымдвижениемвсторону(вправо,влево) на 

параллельных коньках, щитками с падением на бок (вправо, влево). 

Тактическаяподготовка: 

скоростноеманеврированиеивыборпозиции,дистанционнаяопека,контактная 

опека;  

отборшайбыперехватом,клюшкой,сприменениемсиловыхединоборств; 

ловляшайбынасебяспадениемнаодноидваколена,атакжеспадениемнабок. Групповые 

тактические действия. 

Командныеатакующиетактическиедействия. 

Тактикаигрывратаря.Выборпозициивворотах. 

Учебныеигрывхоккей.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

 Содержаниемодуляпо хоккеюнаправленонадостижение 
обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения. 

 

 Приизучениимодуляпохоккеюнауровнеосновногообщего 

образованияуобучающихсябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 
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воспитаниепатриотизма,уважениякОтечествучереззнанияисториии 
современногосостоянияразвитияхоккея,включаярегиональный,всероссийскийи 
международный уровни; 

 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 
мотивациииосознанномувыборуиндивидуальнойтраекторииобразованиясредствами 
хоккея профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

 

формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногообщенияв команде, 
со сверстниками и педагогами; 

 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 
совместнойдеятельности,находитькомпромиссыприпринятииобщихрешений; 

 

формированиенравственногоповедения,осознанногоиответственногоотношения к 

собственным поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по хоккею; 
 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального иколлективногобезопасногоповеденияв учебной,соревновательной, 

досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 
 

 Приизучениимодуляпохоккеюнауровнеосновногообщего 

образования уобучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 
 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами хоккея, 
ставитьиформулироватьдлясебяновыезадачивобучении,развиватьмотивыиинтересы своей 
познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешениязадачв 

учебной,игровой,соревновательнойидосуговойдеятельности,оцениватьсобственные 

возможности и правильность выполнения задач; 
 

умениесоотноситьсобственныедействияспланируемымирезультатами, 

осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультатоввучебной, 

игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиис 

изменяющейся ситуацией; 
 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 

умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемыдля 
тактическихиигровыхзадачипреобразовыватьихввыполнениедвигательныхдействий; 

 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьс 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и вгруппе: находить общеерешение и 

разрешать конфликтынаосновесогласованияпозицийи учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 

формирование компетентности вобласти использованияИКТ,соблюдение норм 
информационной избирательности, этики и этикета. 
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 Приизучениимодуляпохоккеюнауровнеосновногообщего 

образованияуобучающихсябудутсформированыследующиепредметныерезультаты: 
 

пониманиеролиизначениязанятийхоккеемвформированииличностныхкачеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 
 

знание роли хоккейных организаций регионального, всероссийскогои мирового 

уровней, общих сведений о развитии отечественных и зарубежных хоккейных клубов, 

игрокахведущиххоккейныхклубоврегионаиРоссийскойФедерации,принесшихславу 

российскому хоккею; 
 

знания правил соревнований по виду спорта «Хоккей», состава судейской 

коллегии,обслуживающейсоревнованияпохоккеюиосновныхфункцийсудей,жестов судьи, 
применения и соблюдения правил игры в хоккей в процессе учебнойи 

соревновательнойдеятельности,правилсоревнованийисудейскойтерминологиивигре; 
 

умениеклассифицировать:физическиеупражненияиприменятьправилаподбора 

физических упражнений для развития различных физических качеств, 

общеподготовительныеиспециально-подготовительныеупражнения,формирующие 

двигательные умения и навыки для реализации техническихи тактических действий 

хоккеиста, определять их эффективность; 
 

умениеописанияидемонстрацииправильнойтехникивыполнения 

общеподготовительныхиспециально-подготовительныхупражненийвхоккее; 
 

знаниеопределенийтактическойитехническойподготовкихоккеиста,описание 

тактических и технических элементов игры в хоккей, характеристикаи владение 

методикойтехническихитактическихэлементовхоккея,ихприменениевучебных, игровых 

заданиях; 
 

применениетехникивладенияклюшкойишайбой(ведение,обводка,финты, бросок, 
удары, остановка, отбор) в игровых ситуациях; 

 

выполнение комплекса технических приемов по передвижению хоккеистовна 

коньках,направленныйнасовершенствованиескоростногоманеврирования,перехватов 

шайбы различным способом в игре; 
 

применениегрупповыхтактическихдействий(переключение,взаимодействие 
защитников с вратарем, оборонительные системы) в игровой и соревновательной 
деятельности; 

 

умениехарактеризоватьамплуаполевыхигроковприигревхоккей,определять амплуа 
игроков и выбирать позицию игроков в зависимости от игровой ситуации; 

 

умение демонстрировать атакующие действия с шайбой и без шайбы, командные 

атакующиедействияиспособыатакииконтратакивхоккее,тактическиекомбинациипри 

различных игровых ситуациях; 
 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в 
техникевладенияклюшкойишайбой(ведение,обводка,финты,бросок,удары,остановка, 

отбор) и ошибки в технике передвижения на коньках различным способом; 
 

знаниеисоблюдениеправилбезопасного,правомерногоповедениявовремя 
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соревнованийпохоккеювкачествезрителя,болельщика; 
 

знание характеристики внешних признаков утомления, осуществление 

самоконтроляиприменениесредстввосстановленияорганизмапослефизической нагрузки 

на занятиях хоккеем, способность применять самоконтроль в учебнойи 

соревновательной деятельности; 
 

соблюдениеправилличнойгигиеныиуходазахоккейнымспортивныминвентарем и 
оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий хоккеем; 

 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств 
хоккея,подбиратьупражненияразличнойнаправленности,режимыфизическойнагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 

знание контрольных упражнений для определения уровня физической 

подготовленностихоккеиста,умениепроводитьтестированиеуровняфизической 

подготовленностиюногохоккеиста,сравниватьсвоирезультатысрезультатамидругих 

обучающихся; 
 

взаимодействиевколлективесверстниковпривыполнениигрупповыхупражнений 

тактического характера, проявление толерантности во время учебнойи соревновательной 
деятельности. 

 

 Модуль«Футбол». 
 

 Пояснительнаязапискамодуля«Футбол». 
 

Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне 

основногообщегообразованияразработансцельюоказанияметодическойпомощи 

учителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпоучебномуфизической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образованияи использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обученияпо различным видам 

спорта. 
 

Футбол–самаяпопулярнаяидоступнаяигра,котораяявляетсяэффективным средством 

физического воспитания, содействует всестороннему физическому, 
интеллектуальному,нравственномуразвитиюобучающихся,укреплениюздоровья, 

привлечениюшкольниковксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом, их 
личностному и профессиональному самоопределению. 

 

Футболпозволяетобучающимсяпониматьпринципывзаимовыручки,проявлять волю, 
терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется 

командный дух, познаются основы взаимодействия друг с другом. Футбол – командная 

игра, в которой каждому члену команды надо уметь выстраивать отношения с другими 

игроками. Психологический климат в команде играет определяющую роль и оказывает 

серьезноевлияниенарезультат.Футболдаетвозможностьвыработатькоммуникативные 

навыки, развить чувство сплочённости и желание находить общий язык с партнером, а 

такжерешатьконфликтныеситуации. 

Систематическиезанятияфутболомоказываютнаорганизмобучающихся 

всестороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности, 

совершенствуютфункциональнуюдеятельностьорганизма,обеспечиваяправильное 

физическое развитие. 
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Модульпофутболурассматриваетсякаксредствофизической подготовки, 

освоениятехническойитактическойстороныигрыкакдлямальчиков,такидлядевочек, 
повышает умственную работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у 

обучающихся,возникающеевходеучебных занятий. 
 

 Целямиизучениямодуляпофутболу»являются:формированиеу 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здоровогообразажизничереззанятияфизическойкультуройиспортомсиспользованием 

средств вида спорта «Футбол». 

 Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъёмаих 

двигательной активности; 
 

формированиеобщихпредставленийофутболе,еговозможностяхизначениив 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 
 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностейорганизмаобучающихся,укреплениеихфизического,нравственного, 

психологическогоисоциальногоздоровья,обеспечениекультурыбезопасногоповедения 

средствами футбола; 
 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающейи 
корригирующейнаправленностипосредствомосвоениятехническихдействийвфутболе; 

 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных 
понятияхисовременныхпредставленияхофутболе,еговозможностяхизначенияхв процессе 
развития и укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; 

 

обучениедвигательнымуменияминавыкам,техническимдействиямвфутболев 
образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и при 

организациисамостоятельныхзанятийпофутболу; 
 

воспитаниесоциальнозначимыхкачествличности,нормколлективного 
взаимодействияисотрудничествавигровойдеятельностисредствамифутбола; 

 

удовлетворениеиндивидуальныхпотребностейобучающихсявзанятиях физической 
культурой и спортом средствами футбола; 

 

популяризацияфутболасредиподрастающегопоколения,привлечение 
обучающихся,проявляющихповышенныйинтересиспособностькзанятиямфутболом,в 
школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участиюв соревнованиях; 

 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 
 

 Местоирольмодуляпофутболу. 
 

Модуль по футболу доступен для освоения всем обучающимся, независимоот 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр 

физкультурно-спортивныхнаправленийвобщеобразовательныхорганизациях.Расширяет и 

дополняет компетенции обучающихся, полученные в результате обучения и 
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формированияновых двигательных действийсредствами футбола,ихиспользованияв 

прикладных целях для увеличения объема двигательной активности и оздоровленияв 

повседневной жизни. 
 

Интеграциямодуляпофутболупоможетобучающимсявосвоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижными спортивным играм, гимнастике, 

а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 
образования,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяк 

выполнению норм ГТО и участиюв спортивных мероприятиях. 

 Модульпофутболуможетбытьреализованвследующихвариантах: при 

самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимисяучебногоматериалапофутболусвыборомразличныхэлементов 
футбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогозасчётчасти 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,втомчислепредусматривающие удовлетворениеразличныхинтересов 

обучающихся(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-хчасовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу 

собучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельности,деятельностишкольныхспортивных 
клубов (рекомендуемый объёмв 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

 

 Содержаниемодуляпофутболу. 

Знания о футболе. 

Сведенияоведущихотечественныхизарубежныхфутбольныхклубах,их 
традициях. 

 

Выдающиесяотечественныеизарубежныеигроки,тренеры,внесшиеобщийвклад в 
развитие и становление современного футбола. 

 

Правилаигрывфутбол.Размерыфутбольногополя,инвентарьиоборудованиедля 

занятий футболом. Судейство соревнований по футболу, рольи обязанности судейской 

бригады. 
 

Соревнованияпофутболу,фестивалиифутбольныепроекты,проводимыедля 
общеобразовательныхорганизацийиобучающихся(«Кожаныймяч»,«Мини-футбол–в 
школу», «Футбол в школе» и другие физкультурно-спортивные мероприятия). 

 

Правилауходазаинвентарем,спортивнымоборудованием,футбольнымполем. 
 

Правилабезопасногоповеденияназанятияхфутболомистадионевовремя 
просмотра игры в качестве зрителя, болельщика. 

 

Характерныетравмыфутболистов,методыимерыпредупреждениятравматизмаво 
время занятий. 



539 
 

 

Основыправильногопитанияисуточногопищевогорационафутболистов. 
 

Влияниезанятийфутболомнаукреплениездоровья,развитиефизическихкачестви 

физической подготовленности организма. 
 

Основыорганизацииздоровогообразажизнисредствамифутбола,методы 
профилактики вредных привычек и асоциального поведения. 

 

Влияниезанятийфутболомнаформированиеположительныхкачествличности 
человека. 

 

Стратегии,системы,тактикаистилиигрыфутбол. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.Первые признаки 
утомления. Средства восстановления после физической нагрузки. 

 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятий 
футболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

Подборисоставлениекомплексовобщеразвивающихикорригирующих упражнений. 

Закаливающие процедуры. 
 

Подборфизическихупражненийикомплексовдляразвитияфизическихкачеств 
футболиста. Методические принципы построения частей урока (занятия)по футболу. 

 

Методыпредупрежденияинивелированияконфликтныхситуациивовремя занятий 
футболом. 

 

Подвижныеигрыиэстафетысэлементамифутбола.Контрользафизической нагрузкой, 
физическим развития и состоянием здоровья. 

 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе. 

Физическое совершенствование. 

Подборисоставлениекомплексовобщеразвивающихупражненийсфутбольным 

мячом. 
 

Комплексыспециальныхупражненийдляразвитияфизическихкачеств, 

упражненияначастотудвиженийногиспециально-беговыеупражнения. 
 

Подвижныеигрыиэстафетыспециальнойнаправленностисэлементамии 
техническими приемами футбола. 

 

Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 
 

ведениемячаногой–различнымиспособамисизменениемскоростиинаправления 

движения, с различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, 

обманныедвижения(«финты»),ударыпомячуногой); 
 

остановкамячаногой–внутреннейсторонойстопы,подошвой,среднейчастью 
подъема, с переводом в стороны; 
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ударыпомячуногой–внутреннейсторонойстопы,внутреннейчастьюподъема, средней 
частью подъема, внешней частью подъема; 

 

ударпомячуголовой–серединойлба; 
 

обманныедвижения(«финты»)– «остановка»мячаногой, «уход»выпадом, «уход» в 
сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячу ногой; 

 

отбормяча–выбиванием,перехватом; 

Вбрасывание мяча. 

Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах, тактические 

действия(впроцессе учебнойигрыи(или)соревновательнойдеятельности).Играв 

футбол по упрощенным правилам. 
 

Учебныеигрывфутбол.Участиевфестиваляхисоревнованияхпофутболу. 
 

Тестовыеупражненияпофизическойитехническойподготовленности 

обучающихся в футболе. 
 

 Содержаниемодуляпофутболунаправленонадостижение 
обучающимися личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения. 

 

 Приизучениимодуляпофутболунауровнеосновногообщего 

образованияуобучающихсябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 
 

воспитаниепатриотизма,уважениякОтечествучереззнанияисториии 
современного состояния развития футбола; 

 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 
мотивациииосознанномувыборуиндивидуальнойтраекторииобразованиясредствами 
футбола профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

 

формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношенияв 
команде, со сверстниками и педагогами; 

 

формированиенравственногоповедения,осознанногоиответственногоотношения к 
собственным поступкам, положительных качеств личности; 

 

моральнойкомпетентностиврешениипроблемвпроцессезанятийфизической 
культурой, игровой и соревновательной деятельности по футболу; 

 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 
совместнойдеятельности,находитькомпромиссыприпринятииобщихрешений; 

формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни; 

освоениеправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповеденияв 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 
 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямив 

различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческойи 

ответственнойдеятельностисредствамифутбола. 
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 Приизучениимодуляпофутболунауровнеосновногообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 
 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной,игровой,соревновательнойидосуговойдеятельности,оцениватьправильность 

выполнения задач и собственные возможности их решения; 
 

умениесопоставлятьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатовв учебной, игровой и 

соревновательнойдеятельности,определятьспособыдействийврамкахпредложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствиис изменяющейся ситуацией; 
 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами футбола, 
определятьиформулироватьдлясебяновыезадачи,развиватьмотивыиинтересысвоей 
познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьс 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтныеситуациинаоснове согласования 
позиций и учёта интересов; 

 

формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение; 
 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физическихупражненийвдвигательныедействияинаоборот,схемыдлятактических, игровых 

задач. 
 

 Приизучениимодуляпофутболунауровнеосновногообщего 

образованияуобучающихсябудутсформированыследующиепредметныерезультаты: 
 

пониманиеролиизначениязанятийфутболомвформированииличностных качеств, 

основ здорового образа жизни, укреплении и сохранении здоровья; 
 

знанияправилсоревнованийповидуспортафутбол,составасудейскойбригадыих роли, 

обязанностей, основных функций и жесты; 
 

соблюдатьправилаигрыфутболвучебныхиграхвкачествесудьи,помощника судьи, 
секретаря; 

 

знанияправилбезопасностипризанятияхфутболом,правомерногоповеденияво время 

соревнований по футболу в качестве зрителя, болельщика; 
 

умение организовывать и проводить подвижные игры и эстафетыс элементами 

футбола,вовремясамостоятельныхзанятийидосуговойдеятельностисосверстниками; 
 

умениехарактеризоватьсредстваобщейиспециальнойфизическойподготовки, 

основные методы обучения техническим приемам; 
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демонстрироватьтехникуударовпомячуногой различнымиспособами,ударпо 

мячуголовой, остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники 

передвижениястехникойвладениямячом,различныхобманныхдвижений(«финтов»), 

отбора и вбрасывания мяча; 
 

умениеприменятьизученныетехническиеприемывучебной,игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности; 
 

анализироватьвыполнениетехническихприемоввфутболеинаходитьспособы 
устранения ошибок; 

 

выполнятьигровыекомбинациииупражнениявпарах,тройках,группахи 

тактические действия с учетом игровых амплуа и ситуаций, в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности; 
 

умениеоказыватьпервуюпомощьпритравмахиповрежденияхвовремязанятий 

футболом; 
 

соблюдениетребованийкместампроведениязанятийфутболом,правилуходаза 

спортивным оборудованием, инвентарем, футбольным полем, знаниеи применение 

способовсамоконтролявучебнойисоревновательнойдеятельности,средств восстановления 

после физической нагрузки; 
 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальнойи 

техническойподготовкефутболистов,атакжезнаниеметодовтестированияфизических 

качеств и умение оценивать показатели физической подготовленности, анализировать 

результаты тестирования; 
 

участиевсоревновательнойдеятельностинавнутришкольном,районном, 

муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях; 
 

взаимодействиесосверстникамипривыполнениигрупповыхупражнений 

тактического характера, умение проявлять толерантность во время учебнойи 

соревновательнойдеятельности. 

 

 

 Модуль«Легкаяатлетика». 
 

 Пояснительнаязапискамодуля«Легкаяатлетика». 
 

Модуль «Легкаяатлетика»(далее–модульполегкойатлетике,легкаяатлетика)на 

уровне основного общего образования разработан с целью оказания методической 
помощиучителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпофизической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 
спорта. 

 

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) 

качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом сенситивных 

периодовразвитиядетей.Занятиялёгкойатлетикойявляютсяобщедоступнымиблагодаря 

разнообразию видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми 

можно заниматься практически повсеместнои в любое время года. 
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Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательноеи 

прикладноезначение,таккаквладениеосновамитехникибега,прыжковиметаний 

являетсяжизненнонеобходимыминавыкамикаждогочеловека.Легкоатлетические 

дисциплины играют важную роль в общефизической подготовке спортсменов 

практически во всех видах спорта. Беговые виды легкой атлетики, как средство 

закаливания, оказывают положительное влияние на иммунную систему организма 

человека,повышаютвыносливостьиустойчивоесостояниеорганизмаквоздействию низких 

температур, простудным заболеваниям. 
 

 Цельюизучениямодуляполегкойатлетикеявляетсяобучениеосновам 

легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовому жизненно 

необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранениюи укреплению 

собственногоздоровья,ведениюздоровогоибезопасногообразажизничереззанятия 

физической культурой и спортом с использованием средств легкой атлетики. 

 Задачамиизучениямодуляполегкойатлетикеявляются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличениеобъёмаих 

двигательной активности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся, 
развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 
организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами легкой атлетики; 

 

формированиетехническихнавыковбега,прыжков,метанийиуменияприменять их в 
различных условиях; 

 

формированиеобщихпредставленийоразличныхвидахлегкойатлетики,их 

возможностях и значении впроцессе укрепления здоровья, физическом развитиии 

физической подготовке обучающихся; 
 

обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведению на 

занятиях на стадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже,в спортивном 

зале,припроведениисоревнованийпокроссуиразличнымэстафетам,отдыхенаприроде, в 

критических ситуациях; 
 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытасредствами 
различных видов легкой атлетики с общеразвивающейи корригирующей 

направленностью; 
 

воспитаниеобщейкультурыразвитияличностиобучающегосясредствамилегкой 

атлетики, в том числе, для самореализации и самоопределения; 
 

развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательного интереса 
к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, 
обучающихсявзанятияхфизическойкультуройиспортомсредствамиразличныхвидов легкой 

атлетики; 
 

популяризациялегкойатлетикивобщеобразовательныхорганизациях, 
привлечениеобучающихся,проявляющих повышенныйинтересиспособностикзанятиям 

различными видами легкой атлетики в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 
соревнованиях; 
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выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

16.10.11.4. Место и роль модуля по легкой атлетике. 

Модульполегкойатлетикедоступендляосвоениявсемобучающимся,независимо от 
уровня их физического развития и гендерных особенностейи расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 
 

Интеграциямодуляполегкойатлетикепоможетобучающимсявосвоении 

содержательныхкомпонентовимодулейпогимнастике,самбо,плаванию,подвижными 
спортивным играм, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности 
школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО, подготовки 

юношейкслужбевВооруженныхСилахРоссийскойФедерациииучастиивспортивных 

соревнованиях. 
 

 Модульполегкойатлетикеможетбытьреализованвследующих 

вариантах: 
 

присамостоятельномпланировании учителем физическойкультурыпроцесса 

освоенияобучающимисяучебногоматериалаполегкойатлетике,сучётомвозрастаи 

физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкойи 

интенсивностью); 
 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогозасчётчасти 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношенийиз перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,втомчислепредусматривающие удовлетворениеразличныхинтересов 

обучающихся(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-хчасовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
 

ввидедополнительныхчасов,выделяемыхнаспортивно-оздоровительнуюработу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности школьных спортивных клубов, 

включаяиспользованиеучебныхмодулей повидамспорта(рекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах – по 34 часа). 
 

 Содержаниемодуляполегкойатлетике. 

Знания о легкой атлетике. 

Историяразвитиялегкойатлетикикаквидаспортавмире,вРоссийской Федерации, в 
регионе. 

 

Характеристикаразличныхвидовлегкойатлетики(бега,прыжков,метаний, 
спортивной ходьбы). 

 

ДостиженияотечественныхлегкоатлетовнамировыхпервенствахиОлимпийских 

играх. 
 

Главныеорганизацииифедерации(международные,российские),осуществляющие 

управлениелегкойатлетикой. 

Основныеправилапроведениясоревнованийполегкойатлетике.Программа 
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соревнованийполегкойатлетике(бег,прыжки,метания,многоборья,спортивнаяходьба, 
соревнования вне стадиона). 

 

Судейскаяколлегия,обслуживающаясоревнованияполегкойатлетике(основные 

функции). 
 

Словарьтерминовиопределенийполегкойатлетике. 
 

Занятия легкой атлетикой (в первую очередь бегом и спортивной ходьбой)как 
средствоукрепленияздоровья,повышенияфункциональныхвозможностейосновных 

систем организма. 
 

Сведенияофизическихкачествах,необходимыхвразличныхвидахлегкой атлетики и 
способах их развития с учетом сенситивных периодов. 

 

Значениезанятийразличнымивидамилегкойатлетикинаформирование 
положительных качеств личности человека. 

 

Основныетребованиякспортивнымсооружениямдлязанятийлегкойатлетикой 

(стадион, манеж – размеры, планировка, беговая дорожка, секторыдля прыжков и 

метаний). 
 

Основныесредстваиметодыобучениятехникеразличныхвидовлегкойатлетики. 

Основы прикладного значения различных видов легкой атлетики. 

Игрыиразвлеченияпризанятияхразличнымивидамилегкойатлетики. 
 

Правилаповеденияитехникибезопасностипризанятияхразличнымивидами 

легкойатлетикинастадионе,напересеченнойместности,влегкоатлетическомманеже. 
 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
 

Самоконтроль во время занятий различными видами легкой атлетики. Первые 
внешниепризнаки утомления. Средства восстановленияорганизма послефизической 
нагрузки. 

 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодежде,кроссовойи специальной 
обуви для занятий легкой атлетикой. 

Правильноесбалансированноепитаниевразличныхвидахлегкойатлетики. 

Индивидуальныекомплексыупражнений,включающиеобщеразвивающие, 

специальныеиимитационныеупражнениявразличныхвидахлегкойатлетики, 
упражнениядляизучениятехникибега,прыжков,метанийиеесовершенствования. 

Самостоятельноеосвоениедвигательныхдействий. 
 

Судействопростейшихспортивныхсоревнованийпоразличнымвидамлегкой 
атлетики в качестве судьи. 

 

Характерныетравмывовремязанятийразличнымивидамилегкойатлетикии 
мероприятия по их профилактике. 
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Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмоввбеге, 
прыжках и метаниях. 

 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивбеге,прыжкахиметаниях. 
 

3) Физическоесовершенствование. 
 

Комплексыобщеразвивающих,специальныхиимитационныхупражненийв 
различных видах легкой атлетики. 

 

Комплексыупражненийнаразвитиефизическихкачеств,характерныхдля различных 

видов легкой атлетики. 
 

Упражнениясиспользованиемвспомогательныхсредств(барьеровиконусов 
различной высоты, медболов). 

 

Бегсостартаизразличныхположений,бегсосменойтемпаинаправленийбега, 
многоскоки (прыжки с ноги на ногу), метание медбола с партнером. 

 

Пробеганиеучебныхдистанцийснизкогоивысокогостарта,схода,вгруппахив парах с 
фиксацией результата. 

 

Подвижныеигрысэлементамибега,прыжковиметаний(сэлементами 

соревнования,неимеющиесюжета,игрысюжетногохарактера,командныеигры). 
 

Специальные и имитационные упражнения при проведении занятийпо различным 

видамлегкойатлетики,упражнениядляизучениятехникипри занятияхбегом,прыжками и 

метаниями. 
 

Прикладныевидылегкойатлетики(кросс). 
 

Тестовыеупражненияпофизическойподготовленностивбеге,прыжкахи метаниях. 
 

Участие в соревновательной деятельности. Соревнования, проводимыепо 
нестандартныммногоборьям(3-4вида- «станции»),имеющиечеткуюнаправленность– 

спринтерско-барьерную, прыжковую или метательскую. 
 

 Содержаниемодуляполегкойатлетикенаправленонадостижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 

 Приизучениимодуляполегкойатлетикенауровнеосновногообщего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

проявлениепатриотизма,уважениякОтечествучереззнанияисториии 
современногосостоянияразвитиялегкойатлетики,проявлениечувствагордостизасвою 
Родину, российский народ и историю России через достижения отечественных 
легкоатлетовнамировыхчемпионатахипервенствах,ЧемпионатахЕвропыи 
Олимпийских играх; 

 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивациииосознанномувыборуиндивидуальнойтраекторииобразованиясредствами 

легкой атлетики, профессиональных предпочтений в области физической культуры и 

спорта, в том числе через традиции и идеалы главных организаций по легкой атлетике 



547 
 

 

регионального,всероссийскогоимировогоуровней,атакжешкольныхспортивных клубов; 
 

сформированностьтолерантногосознанияиповедения,способностьвестидиалогс 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать взаимопонимание, 

находить общие цели и сотрудничать для их достиженияв учебной, тренировочной, 

досуговой,игровойисоревновательнойдеятельностинапринципахдоброжелательностии 

взаимопомощи; 
 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральнойкомпетентностиврешениипроблемвпроцессезанятийфизическойкультурой, 

игровой и соревновательной деятельности по легкой атлетике; 
 

проявлениеготовностисоблюдатьправилаиндивидуальногоиколлективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельностии 

чрезвычайныхситуацияхпризанятиилегкойатлетикой; 
 

способностьприниматьиосваиватьсоциальнуюрольобучающегося,развитие мотивов 

учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 
 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямив 

различных ситуациях и условиях, в достижении поставленных целей на основе 

представленийонравственныхнормах,способностьксамостоятельной,творческойи 
ответственной деятельности средствами легкой атлетики. 

 

 Приизучениимодуляполегкойатлетикенауровнеосновногообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 
 

умениесамостоятельноопределятьцелиизадачисвоегообучениясредствами 
различных видов легкой атлетики, составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности,осуществлять,контролироватьикорректироватьучебную,тренировочную, 

игровую и соревновательную деятельность; 
 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсо 

сверстникамиивзрослыми,работатьиндивидуально,впарахивгруппе,эффективно 

взаимодействоватьиразрешатьконфликтывпроцессеучебной,тренировочной,игровойи 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других 

участников деятельности; 
 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и 

находитьспособыустраненияошибокпривыполнениитехническихдействийвразличных 
видах легкой атлетики; 

 

умениеорганизовыватьсовместнуюдеятельностьсучителемисверстниками, 
работатьиндивидуальноивгруппе,формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоё 
мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 

 Приизучениимодуляполегкойатлетикенауровнеосновногообщего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

 

знанияозначениилегкойатлетики,особеннобега,каксредстваповышения 
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функциональныхвозможностейосновныхсистеморганизмаиукрепленияздоровья человека; 
 

знания о роли легкой атлетики в направлениях: физическая культура, спорт, 

здоровье,безопасность,укреплениемеждународныхсвязей,достиженияхвыдающихся 

отечественных легкоатлетов, их вкладе в развитие легкой атлетики; 
 

умениехарактеризоватьвидылегкойатлетики(бег,прыжки,метания, 

соревнованиянастадионе,вманеже,пробегипошоссе,кросс,спортивнаяходьба); 

знаниялегкоатлетическихдисциплинипрограммсоревнований,составасудейской 

коллегии, функций судей, применение терминологии и правил проведения соревнований 

по различным видам легкой атлетики в учебной, соревновательной и досуговой 

деятельности; 
 

использованиеосновныхсредствиметодовобученияосновамтехникиразличных видов 
легкой атлетики, знание прикладного значения легкой атлетики; 

 

применениеправилповеденияитребованийбезопасностиприорганизациизанятий 

легкой атлетикой на стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и вне 

стадиона; 
 

умениевыполнятькомплексыупражнений,включающиеобщеразвивающие, 

специальные и имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики, 

упражнения для изучения техники отдельных видов легкой атлетикии их 

совершенствование; 
 

умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие 

физическихкачеств,характерныедлялегкойатлетикивцеломиотдельнодлябега, прыжков и 

метаний; 
 

умениеосуществлятьсамоконтрользафизическойнагрузкойвпроцессезанятий легкой 
атлетикой, применять средства восстановления организма после физической нагрузки; 

 

умениевыполнятьтестовыеупражненияпофизическойподготовленностив различных 

видах легкой атлетики, участие в соревнованияхпо легкой атлетике. 
 

 Модуль«Бадминтон». 
 

 Пояснительнаязапискамодуля«Бадминтон». 
 

Модуль «Бадминтон»(далее–модульпобадминтону,бадминтон)науровне 

основногообщегообразованияразработансцельюоказанияметодическойпомощи 

учителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпофизическойкультурес учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
 

Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровьяи 

физического развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне 

воздействовать на организм человека, развивают быстроту, силу, выносливость, 

координациюдвижения,улучшаютподвижностьвсуставах,способствуютприобретению 

широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества. Все движения в 

бадминтоне носят естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, различных 
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перемещениях. 
 

Широкаявозможностьвариативностинагрузкипозволяетиспользоватьбадминтон, 

как реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в 
специальной медицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают значительные 

морфофункциональныеизменениявдеятельностизрительныханализаторов,вчастности, 
улучшается глубинное и периферическое зрение, повышается способность нервно- 

мышечногоаппаратакбыстромунапряжениюирасслаблениюмышц.Эффективность занятий 
бадминтоном обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка. 

 

Впроцессеигрывбадминтонобучающиесяиспытываютположительныеэмоции: 

жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой 

средствонетолькофизическогоразвития,ноиактивногоотдыхавсехдетей.Играв 

бадминтоннаоткрытомвоздухе(впарке,напляжахвблизиводоёмовилипростоводворе дома) 

создаёт прекрасные условиядля насыщения организма человека кислородом во 

времявыполнениядвигательнойактивности. 
 

 Целью изучения модуля по бадминтону является формирование 

устойчивыхмотивовипотребностейобучающихсявбережномотношенииксвоему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческомиспользованииценностейфизическойкультурыворганизацииздорового образа 

жизни, регулярных занятиях физической культурой и спортом средствами бадминтона. 

 Задачамиизучениямодуляпобадминтонуявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёмаих 

двигательнойактивностивсоответствиисполовозрастныминормамисредствами бадминтона; 
 

формирование и развитие физического, нравственного, психологическогои 

социального здоровья обучающихся, двигательных способностей и повышение 

функциональныхвозможностейорганизма,обеспечениекультурыбезопасногоповедения на 

занятиях по бадминтону; 

обогащениедвигательногоопытаобучающихсяфизическимиупражнениямис 

общеразвивающей и корригирующей направленностью посредством освоения 

технических действий бадминтона; 
 

освоение знаний об истории развития бадминтона как олимпийскоговида спорта, 

основныхформахзанятий бадминтоном,ихсвязи сукреплением здоровья,организацией 
отдыха и досуга; 

 

обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, технико- 
тактическимдействиямигрывбадминтон,вфизкультурно-оздоровительнойиспортивно- 

оздоровительной деятельности, организации самостоятельных занятий по бадминтону; 
 

воспитаниесоциальнозначимыхкачествличности,нормколлективного 
взаимодействияисотрудничествавигровойисоревновательнойдеятельностисредствами 
бадминтона; 

 

популяризациябадминтонасредиподрастающегопоколения,привлечение 
обучающихся,проявляющихповышенныйинтересиспособностикзанятиямбадминтона, 
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вшкольныеспортивныеклубы,секции,кучастиювсоревнованиях; 
 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхподростковвобластиспорта. 16.10.12.4. 

Место и роль модуля по бадминтону. 

Модульпобадминтонусочетаетсяпрактическисовсемибазовымивидамиспорта, 

входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного материала 

всемвозрастнымкатегориямобучающихся,независимоотуровняихфизического развития, 

физической подготовленности, здоровьяи гендерных особенностей. 
 

Интеграциямодуляпо бадминтонупоможетобучающимсявосвоении 
содержательныхразделовпрограммыучебногопредмета«Физическаякультура»- 

«Знанияофизическойкультуре»,«Способысамостоятельнойдеятельности»,«Физическое 

совершенствование» в рамках реализации рабочей программыпо физической культуре, 

при подготовке и проведении спортивных мероприятий,в достижении образовательных 

результатоввнеурочнойдеятельностиидополнительногообразования,деятельности 

школьных спортивных клубови участии в соревнованиях. 

 Модульпобадминтонуможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимисяучебногоматериалапобадминтонусучётомвозрастаи физической 
подготовленности обучающихся; 

 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогозасчётчасти 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся,втомчислепредусматривающие удовлетворениеразличныхинтересов 

обучающихся(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-хчасовой 
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

 

ввидедополнительныхчасов,выделяемыхнаспортивно-оздоровительнуюработу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельностии (или) за счет посещения 

обучающимисяспортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включая 

использованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъёмв5,6,7,8,9-х классах – 

по 34 часа). 
 

 Содержаниемодуляпобадминтону. 

Знания о бадминтоне. 

Бадминтонвсодержаниифизическойкультурывосновнойшколе:задачи, 

содержаниеиформыорганизациизанятий.Системадополнительногообразованияпо 

бадминтону; организация спортивной работы по бадминтонув общеобразовательной 

школе. Бадминтон и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

бадминтоном, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижениявсовременноммире, роль 

Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Спортивные игрыв программе 

Олимпийских игр. Бадминтон как олимпийский вид спорта. 
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Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России. Олимпийское 

движениевСССРисовременнойРоссии.ИсториядебютабадминтонанаОлимпийских играх в 

Барселоне. Развитие бадминтона как олимпийского вида спорта. Олимпийские чемпионы 

по бадминтону. 
 

Влияниезанятийбадминтономнавоспитаниеположительныхкачествличности 

современного человека. 
 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных 
направленийиформорганизации.Всестороннееигармоничноефизическоеразвитие 

средствами бадминтона. Бадминтон – средство адаптивной физической культуры. 
 

Бадминтониздоровье.Организацияздоровогообразажизни,профилактика вредных 
привычек средствами бадминтона. 

 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
 

Составлениеиндивидуальногорежимадня,местоивременнойдиапазонзанятиями 

бадминтоном в режиме дня. Бадминтон как средство физического развития человека, 

формирования правильной осанки, профилактики миопии. Составление комплексов 

физических упражнений с элементами бадминтонас коррекционной направленностью и 

правила их самостоятельного проведения. 
 

Проведениесамостоятельныхзанятийбадминтономнаоткрытыхплощадкахив 

домашнихусловиях;подготовкаместзанятий,выбородеждыиобуви,предупреждение 

травматизма.Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизическойнагрузкив процессе 

самостоятельных занятий бадминтоном. Ведение дневника самоконтроля по физической 

культуре. 
 

Физическаяподготовкавбадминтонеиеёвлияниенаразвитиесистеморганизма, связь с 
укреплением здоровья; физическая подготовленностькак результат физической 

подготовки. 
 

Правилаиспособысамостоятельногоразвитияфизическихкачеств,необходимых для 

успешного освоения двигательных умений и навыковв бадминтоне. Способы 
определенияиндивидуальнойфизическойнагрузкипризанятияхбадминтоном.Правила 

проведения измерительных процедурпо оценке уровня физической подготовленности 
средствами бадминтона. 

 

Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрацииих 

результатовсредствамиконтрольныхупражненийбадминтона.Правилаиспособы 

составленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкойвбадминтоне. 

Правилатехникибезопасностиигигиеныместзанятийвпроцессевыполнения 
физических упражнений c элементами бадминтона на открытых площадках. 

 

Техническаяподготовкавбадминтонеиеёзначениедлячеловека,основные правила 
технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 

подготовки;понятиедвигательногоуменияидвигательногонавыка.Способыоценивания 

техники двигательных действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при 
разучиваниитехникивыполнения двигательныхдействий,причиныиспособыих 

предупрежденияприсамостоятельныхзанятияхтехническойподготовкой.Планирование 
самостоятельных занятий технической подготовкойна учебный год и учебную четверть. 
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Составлениепланаучебногозанятияпосамостоятельнойтехническойподготовке. 
 

Профилактикаилечениемиопии.Разработкаиндивидуальныхплановзанятий 
адаптивнойфизическойкультуройдлялюдейснарушениемзрения.Составлениепланов- 
конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкойс использованием 
средствбадминтона.Способыучётаиндивидуальныхособенностейприсоставлении планов 
самостоятельных тренировочных занятий. 

 

Восстановительныймассажкаксредствооптимизацииработоспособности,его правила 
и приёмы во время самостоятельных занятий бадминтоном. 

 

Банныепроцедурыкаксредствовосстановленияорганизмапризанятиях бадминтоном. 

Измерение функциональных резервов организма при занятиях 

бадминтоном.Оказаниепервойпомощинасамостоятельныхзанятияхбадминтономиво время 

активного отдыха. 
 

Физическоесовершенствование. 
 

Бадминтонпротивблизорукости.Упражненияфизкультминутокизрительной 

гимнастики в процессе учебных занятий бадминтоном. Индивидуальные и парные 

упражнениясоднимидвумя воланами(разноцветными)дляпрофилактики миопии. 

Физическиеупражнениянаразвитиегибкостииподвижностисуставовсэлементами 

бадминтона. 
 

Правилатехникибезопасностиисоблюдениеправилгигиенывместахзанятия 

бадминтоном. Упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных 

занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленныхна 

поддержаниеоптимальнойработоспособностимышцопорно-двигательногоаппаратав 

режиме учебной деятельности средствами бадминтона. 
 

Оздоровительныекомплексыдлясамостоятельныхзанятийсдобавлениемранее 

разученных упражнений: профилактики нарушения осанки, зрительной гимнастики в 

режиме учебного дня. 
 

Профилактикаперенапряжениясистеморганизмасредствамибадминтона: 

упражнения для профилактики общего утомления и остроты зрения. 
 

Занятия бадминтоном и режим питания. Упражнения для снижения избыточной 

массытела.Оздоровительные,коррекционныеипрофилактическиемероприятияврежиме 

двигательной активности старшеклассников. 
 

Способыдержания(хватки)ракетки.Игровыестойкивбадминтоне.Передвижения по 

площадке. Техника выполнения ударов. Техника выполнения подачи. Техника 

передвиженийвразличныхзонахплощадкисвыполнениемударовоткрытой,закрытой 

стороной ракетки. 

Техническиедействия:передвиженияпоплощадке,ударынасетке,подачи, 

техникапередвиженийвпереднейзонеплощадкисвыполнением ударовнасетке. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов. 
 

Техническиедействия:ударынасетке,всреднейзонеплощадки,подачи.Техника 

передвижений в средней зоне площадки с выполнением атакующих ударов. 
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Техническиеитактическиедействия:ударывзаднейзонеплощадки,защитные действия 
игрока, прием и выполнение атакующих ударов. 

 

Технико-тактическиедействиявнападении.Тактикаодиночнойигры.Тактика парной 

игры. 
 

Упражненияобщефизическойиспециальнойподготовкидляразвитияфизических 

качеств, доминирующих при освоении двигательных действийв бадминтоне. 
 

Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранееразученных технических 
приёмов. 

 

 Содержаниемодуляпобадминтонуспособствуетдостижению 
обучающимися личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения. 

 

 При изучении модуля по бадминтонуна уровне основного общего 
образованияуобучающихсябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

 

воспитаниепатриотизма,уважениякОтечествучереззнаниеисториии 

современногосостоянияразвитиябадминтона,включаярегиональный,всероссийскийи 

международный уровни; 
 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивациииосознанномувыборуиндивидуальнойтраекторииобразованиясредствами 
бадминтонапрофессиональныхпредпочтенийвобластифизическойкультурыиспорта; 

 

формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногообщенияв команде, 
со сверстниками и педагогами; 

 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 
совместнойдеятельности,находитькомпромиссыприпринятииобщихрешений; 

 

формированиенравственногоповедения,осознанногоиответственногоотношения к 

собственным поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе 

занятийфизическойкультурой,игровойисоревновательнойдеятельностипобадминтону; 
 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального иколлективногобезопасногоповеденияв учебной,соревновательной, 
досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

 

 Приизучениимодуляпобадминтонунауровнеосновногообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 
 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами бадминтона, 
ставитьиформулироватьдлясебяновыезадачивобучении,развиватьмотивыиинтересы своей 
познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболееэффективныеспособы решения задачв 

учебной,игровой,соревновательнойидосуговойдеятельности,оцениватьсобственные 

возможности и правильность выполнения задач; 
 

умениесоотноситьсобственныедействияспланируемымирезультатами, 
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осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультатоввучебной, 
игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиис 

изменяющейся ситуацией; 
 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемы для 

тактическихиигровыхзадачипреобразовыватьихввыполнениедвигательныхдействий; 
 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьс 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общеерешениеи 

разрешать конфликтынаосновесогласованияпозицийи учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 

формированиекомпетентностивобластииспользованияинформационно- 
коммуникационныхтехнологий,соблюдениенорминформационнойизбирательности, этики 
и этикета. 

 

 При изучении модуля по бадминтонуна уровне основного общего 
образованияуобучающихсябудутсформированыследующиепредметныерезультаты: 

 

пониманиеролиизначениязанятийбадминтономвформированииличностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплениии сохранении 
индивидуального здоровья; 

знаниеисторииразвитиябадминтонакаколимпийскоговидаспорта; 

умениехарактеризоватьосновныенаправленияиформыорганизациибадминтонав 

современном обществе; 
 

пониманиезначимоститехническойподготовкидлядостижениярезультативности 

двигательных действий в бадминтоне и влияния физической подготовки на развитие 

систем организма и укрепление здоровья; 
 

знанияправилигрывбадминтон,основныхтерминовипонятий,правил организации 
соревнований; 

 

использованиебадминтонакакэффективногосредствадвигательнойактивностив 

режимедня,соблюдениережимапитанияивыполнениеоздоровительных,коррекционных и 

профилактических мероприятий в режиме двигательной активности; 

умениесоставлятьивыполнятьсамостоятельнокомплексыфизических упражнений 
с элементами бадминтона с коррекционной направленностью; 

 

проведениесамостоятельныхзанятийбадминтономнаоткрытыхплощадкахив 

домашних условиях; 
 

умениеоцениватьсостояниеорганизмавпокоеипослефизическойнагрузкив процессе 
самостоятельных занятий бадминтоном, вести дневник самоконтроляпо физической 
культуре; 

 

владениеспособамиоцениваниятехникивыполнениядвигательныхдействийи 
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уровняфизическойподготовленностисредствамитестовыхзаданийиконтрольных 
упражнений бадминтона; 

 

умениесоставлятьплансамостоятельныхзанятийтехническойифизической 

подготовкой в бадминтоне, занятий адаптивной физической культурой для людейс 
нарушением зрения; 

 

использование восстановительного массажаи банныхпроцедур каксредства 
оптимизацииработоспособности ивосстановленияорганизмаприсамостоятельных 
занятиях бадминтоном; 

 

умениеоказыватьпервуюпомощьнасамостоятельныхзанятияхбадминтономиво 
время активного отдыха; 

 

умениедемонстрацииправильнойтехникидвигательныхдействийприигрев 

бадминтон: способы держания (хватки) ракетки, игровые стойки, передвиженияпо 

площадке, удары, подачи; 
 

использованиевигретехнико-тактическиедействиявнападенииизащите,при 
одиночной и парной игре; 

 

осуществлениеигровойдеятельностипоправиламсиспользованиемранее разученных 
технических приёмов. 

 

. 
 

 Модуль«Лапта». 
 

 Пояснительнаязапискамодуля«Лапта». 
 

Модуль «Лапта»(далее – модуль по лапте, лапта) на уровне основного общего 

образованияразработансцельюоказанияметодическойпомощиучителюфизической 

культурывсозданиирабочейпрограммыпофизическойкультурес учётомсовременных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 
 

Русскаялапта–однаиздревнейшихнациональныхспортивныхигр.Внастоящее 
время русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься с 
дошкольноговозрастаипродолжатьэтудеятельностьнапротяжениимногихлетжизни. 

 

Лаптаявляетсяуниверсальнымсредствомфизическоговоспитанияиспособствует 

гармоничному развитию, укреплению здоровья детей.В образовательном процессе 

средства лапты содействуют комплексному развитию уобучающихся всех физических 

качеств,комплексновлияютнаорганыисистемырастущегоорганизмаребенка,укрепляя и 

повышая их функциональный уровень. 
 

Лаптавыделяетсясредидругихигровыхвидовспортасвоейэкономической 
доступностью.Припроведенииучебнойивнеурочнойдеятельностинетребуетсябольших 

средств на приобретение соответствующего оборудования и инвентаря. Эту игру можно 
организоватьдляобучающихсякак взале,такинаоткрытом воздухе. 

 

Регулярныезанятиялаптойсодействуютразвитиюличностныхкачеств 
обучающихся,формированиюколлективизма,инициативности,решительности,развития 
морально-волевых качеств, а также способствует формированию комплекса 
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психофизиологическихсвойстворганизма.Игровойпроцессобеспечиваетразвитие 
образовательногопотенциалаличности,ееиндивидуальности,творческогоотношенияк 
деятельности. 

 

 Цельюизучениямодуляполаптеявляетсяформированиеу 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здоровогообразажизничереззанятияфизическойкультуройиспортомсиспользованием 

средств вида спорта «Лапта». 

 Задачамиизучениямодуляполаптеявляются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъёмаих 

двигательной активности; 
 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся, 
развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 
организма, обеспечение безопасностина занятиях по лапте; 

 

освоениезнанийофизическойкультуреиспортевцелом,историиразвитиялапты в 
частности; 

 

формированиеобщихпредставленийолапте,оеевозможностяхизначениив процессе 
укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

 

формированиеобразовательногобазиса,основанногокакназнанияхиуменияхв 

области физическойкультурыиспорта,таки насоответствующемкультурном уровне 

развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его 

самореализации; 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытафизическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиямииприемамивидаспорта«лапта»; 
 

воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействия и 
сотрудничества; 

 

развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательного интереса 
к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами лапты; 
 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

16.10.14.4. Место и роль модуля по лапте. 

Модульполаптедоступендляосвоениявсемобучающимся,независимоотуровня их 
физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно- 
спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентовимодулейполегкойатлетике,подвижнымиспортивнымиграм,гимнастике, 

атакжевосвоениипрограммврамкахвнеурочнойдеятельности,деятельностишкольных 

спортивныхклубов,подготовкеобучающихсяксдаченормГТОи участиивспортивных 
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мероприятиях. 

 Модульполаптеможетбытьреализованвследующихвариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцесса 

освоенияобучающимисяучебногоматериалаполаптесвыборомразличныхэлементов лапты, 
с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 
соответствующейдозировкойиинтенсивностью); 

 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогозасчётчасти 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношенийиз перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересов 

обучающихся(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-хчасовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
 

ввидедополнительныхчасов,выделяемыхнаспортивно-оздоровительнуюработу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

обучающимисяспортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включая 

использованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъёмв5,6,7,8,9-х классах – 

по 34 часа). 
 

 Содержаниемодуляполапте. 

Знания о лапте. 

Историязарождениялапты.Известныеотечественныеигрокивлаптуитренеры. 
СовременноесостояниелаптывРоссийскойФедерации.МестолаптывЕдиной 

всероссийскойспортивнойклассификации.Понятиеспортивныхфедерацийполапте,как 
общественных организаций. Сильнейшие спортсменыи тренеры в современной лапте. 

 

Официальныеправиласоревнованийполапте.РегионыРоссийскойФедерации, 
развивающие лапту, команды - победители всероссийских соревнований. 

 

Влияниезанятийлаптойнаформированиеположительныхкачествличности человека 

(воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, 

решительности,настойчивости,этическихнормповедения). 

Разновидностилапты.Основныепонятияоспортивныхсооруженияхиинвентаре. 

Амплуа полевых игроков при игре в лапту. 

Правилабезопасногоповедениявовремязанятийлаптой.Характерныетравмы игроки в 
лапту и мероприятия по их предупреждению. 

 

Режимдняпризанятияхлаптой.Правилаличнойгигиенывовремязанятий 

лаптой. 
 

Правилаподборафизическихупражненийдляразвитияфизическихкачеств 
игроковвлапту.Основныесредстваиметодыобучениятехникеитактикеигрылапта. 

 

Способысамостоятельнойдеятельности. 



558 
 

 

Подвижныеигрыиправилаихпроведения.Организацияипроведениеигр специальной 
направленности с элементами лапты. 

 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийполапте.Составлениепланов и 

самостоятельное проведение занятий по лапте. Способы самостоятельного освоения 

двигательных действий, подбор подводящих, подготовительныхи специальных 

упражнений.Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. Дневник 

самонаблюдения. 
 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийполаптев 
качестве зрителя, болельщика. 

 

Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила личной 

гигиены,требованиякспортивнойодеждеиобуви для занятийлаптой. Правила ухода за 
спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмовиспособы их 

устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей командыи игры команды 

соперников. 
 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 
подготовке.Оценкауровнятехническойитактической подготовленности игроковвлапту. 

 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногои 
созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

 

Физическоесовершенствование. 
 

Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметамидля 

развитияфизическихкачеств(быстроты,силы,скоростно-силовыхкачеств,ловкости, 

выносливости, гибкости). Подвижные игры с элементами лапты: «Поймай лису», 

«Баскетболстеннисныммячом»,«Перестрелки»идругие. 
 

Специально-подготовительныеупражнения,развивающиеосновныекачества, 
необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту. 

 

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу. Стойки 

перебежчика:высокийстарт,низкийстарт.Передвижения:ходьба,бег,прыжки, 

остановкиипадения,приемы,позволяющиеизбежатьосаливания.Ударыбитойпомячу 
способом сверху, сбоку. Подача мяча. 

 

Техниказащиты.Стойки.Передвижения:ходьба,бег,прыжки.Ловлямяча:высоко, 

низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу. Техника осаливания 

неподвижного игрока и бегущего в одном направлении. Бросок способом сверху, сбоку. 
 

Тактиканападения. 
 

Индивидуальныедействия.Выборударавзависимостиотигровойситуации: 

сверху,сбоку,«свечой».Выборнаправленияудара(влево,вправоипоцентру).Действия 

перебежчика, которого осаливает противник в случае, когда партнеры приносят своей 

команде очки. Действия нападающего при выносе мяча защитником за линию дома. 

Выборместадляперебежки.Действиянападающегоприошибкахзащитников(неточная 

подача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников). Действия нападающего 

находящегося:залиниейдома,залиниейкона.Действиянападающегоприосаливании, 
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самоосаливании,переосаливании. 
 

Групповыедействия.Взаимодействиядвух,трехиболееперебежчиковс 

перемещениемотлиниидомадо линииконаинаоборот.Видыгрупповыхперебежек. 
Групповыеперебежкипослеударасверху(«свечой»)залиниюдома.Групповые 

перебежкикоманды,имеющейвходевстречименьшееколичествоочков.Взаимодействия 
бьющего ударом сверху и перебежчика (или нескольких, находящихся в пригороде). 

Взаимодействиенападающего,бьющихударомсбокуиперебежчиков,находящихсяза линией 
кона. Методика обучения. 

 

Командныевзаимодействия:расположениеивзаимодействиеигроковпри 

организации атакующих действий в различных игровых ситуациях, расположение и 

взаимодействиеигроковприрозыгрышахстандартныхситуацийватаке.Системыигрыв 

нападении: 2-2-2, 1-3-2, 3-2-1. Принципы системы нападения и расстановка игроков по 

игровымфункциям:бьющиеударомсверху,бегунки,бьющиеударомсбоку.Командные 

действия при игре в нападении: преимущественное использование игроками ударов 

сверху,преимущественноеиспользованиенападающимиударовсверхуи«свечой», 

преимущественное использование игроками дальних боковых ударов. 
 

Действиякоманды,проигрывающейвконцевстречиот1до12очков.Действия команды, 
выигрывающей в ходе встречи: с небольшим преимуществом,с большим 

преимуществом. Действия команды в случае, когда есть только один игрок, имеющий 

правонаудар.Взаимодействияперебежчиков,находящихсязалиниейдомаизалинией кона 

при последнем бьющем игроке. Методика обучения. 
 

Тактиказащиты: 
 

Индивидуальныедействия.Выборместадляловлимячаприударах(сверху,сбоку, 

«свечой»). 

Действиязащитникапри: 
 

пропуске мяча, летящего в его сторону; 

страховкесвоихпартнеровприударесверху; 

выбореместадлятого,чтобыосалитьперебежчика; 

выборе места для получения мяча от партнера; 

переосаливании(обратномосаливании); 

расположениинападающихвпригородеизалиниейкона; 

перебежках нападающих. 

Действияподающегопривыносемячазалиниюдома. 
 

Групповыедействия.Взаимодействиедвух,трехиболееигроковприрозыгрыше мяча 

после удара соперника. Действия группы защитников передней линии (правый ближний, 

левый ближний, центральный) при ударах сверху (вправо и влево). 
 

Командныевзаимодействия:расположениеивзаимодействиеигроковпри 

организацииоборонительныхдействийвразличныхигровыхситуациях,расположениеи 
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взаимодействиеигроковприрозыгрышахстандартныхситуацийвзащите.Системыигры. 1- 
2-1-2, 1-3-2, 1-2-2-1 (ознакомление). Принципы системы защиты и расположение 

игроковзащитынаплощадке. 
 

Действиякомандызащитыпри: 

ударесверху(вправую,левуюзоныипоцентру); 

ударе сбоку и «свечой»; 

проигрывающейпоходуигры; 

случае,когдаунападающихосталсяодинигрок,имеющийправонаудар; 

одиночных перебежках соперника, групповых перебежках соперника; 

ударе, после которого мяч улетает за боковую линию; 

самоосаливаниесоперника,переосаливаниесоперника. 

Взаимодействиеподающегосигрокамипереднейлинии,центральногоиигроками 
задней линии. Тактические комбинации и отдельные моменты игры (стандартные 

положения).Методикаобучения. 
 

Учебныеигрывлапту.Малые(упрощенные)игрывтехнико-тактической подготовке 
игроков в лапту. Участие в соревновательной деятельности. 

 

 Содержаниемодуляполаптенаправленонадостижениеобучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
 

 Врезультатеизучениямодуляполаптенауровнеосновногообщего 
образования уобучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты: 

 

проявлениечувствагордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии через 
знание истории и современного состояния развития лапты; 

 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию через ценности, 

традициииидеалыглавныхорганизацийрегионального,всероссийскогоуровнейполапте, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

лаптыпрофессиональныхпредпочтенийвобластифизическойкультурыиспорта; 
 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральнойкомпетентностиврешениипроблемвпроцессезанятийфизическойкультурой, 

игровой и соревновательной деятельности по виду спорта «лапта»; 
 

готовностьсоблюдатьправилаиндивидуальногоиколлективногобезопасного 
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 
 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямив 
различных ситуациях и условиях; 

 

осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениексверстниками педагогам. 
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 Врезультатеизучениямодуляполаптенауровнеосновногообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 
 

умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучениясредствами лаптыи 
составлятьпланыврамкахфизкультурно-спортивнойдеятельности,выбиратьуспешную 
стратегию и тактику в различных ситуациях; 

 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной,игровой,соревновательнойидосуговойдеятельности,оцениватьправильность 

выполнения задач, собственные возможности их решения; 
 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

умениеорганизовыватьсовместнуюдеятельностьсучителемисверстниками, 

работатьиндивидуальноивгруппе,формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоё 

мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
 

 Врезультатеизучениямодуляполаптенауровнеосновногообщего 
образования уобучающихся будут сформированы следующиепредметныерезультаты: 

 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в 

активномвключении вздоровыйобразжизни,укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 

 

знанияправилсоревнованийповидуспорталапта,составасудейскойколлегии, 
обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи; 

 

освоениеидемонстрациябазовыхтехническихприемовтехникиигры,знание, 
демонстрация базовых тактических действий игроков в лапту; 

 

использованиеосновныхсредствиметодовобучениябазовымтехническим приемам 
и тактическим действиям лапты; 

 

соблюдениеправилличнойгигиеныиуходазаспортивныминвентареми 
оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий по лапте; 

 

способностьорганизовыватьсамостоятельныезанятиясиспользованиемсредств 

лапты,подбиратьупражненияразличнойнаправленности,режимыфизическойнагрузкив 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 
 

знаниеконтрольно-тестовыхупражненийдляопределенияуровняфизическойи 
технической подготовленности игроков в лапту; 

 

взаимодействиевколлективесверстниковпривыполнении групповыхи командных 

упражнений тактического характера, проявление толерантностиво время учебной и 

соревновательнойдеятельности. 
 

 Модуль«Футболдлявсех». 
 

 Пояснительнаязапискамодуля«Футболдлявсех». 
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Учебныймодуль «Футболдлявсех»(далее–модульпофутболу,футбол)науровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету 

«Физическая культура»с учётом современныхтенденций всистемеобразованияи 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методовобучения по 

различным видам спорта. 
 

Модульпофутболусоздаетмаксимальноблагоприятныеусловиядляраскрытияи 

развития физических, духовных способностей ребенка,его самоопределения. 
 

Командный характер игры в футбол воспитывает чувство дружбы, товарищества, 

взаимопомощи,развиваеттакиеценныеморальныекачества,какчувствоответственности, 
уважениекпартнерамисоперникам,дисциплинированность,активность,личныекачества 

- самостоятельность, инициативу, творчество. В процессе игровой деятельности 

необходимоовладеватьсложнойтехникойитактикой,развиватьфизическиекачества, 

преодолеватьусталость,боль,вырабатыватьустойчивостькнеблагоприятнымусловиям 

внешней среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Все это способствует 

воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, 

мужества. 
 

Систематическиезанятияфутболомсодействуютразвитиюличностныхкачеств 

обучающихся,обеспечиваюткаждомуобучающемусявсестороннеефизическоеразвитие, 

возможность сохранения здоровья, увеличение продолжительности жизни и 
работоспособности,приобретениеэмоционального,психологическогокомфортаизалога 

безопасности жизни. 
 

 Цельюизучениямодуляпофутболуявляетсясодействиевсестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры обучающихся с 

использованиемсредствфутбола,формированияуподрастающегопоколенияпотребности в 

ведении здорового образа жизни. 

 Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются: 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытафизическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиямииприемамивфутболе; 

 

приобщениеобучающихсякздоровомуобразужизниигармониителасредствами 

футбола; 
 

укреплениеисохраненияздоровья,развитиеосновныхфизическихкачестви 
повышение функциональных способностей организма; 

 

воспитаниенравственныхкачеств,чувстватовариществаиличной 

ответственности,сотрудничествавигровойисоревновательнойдеятельностивфутболе. 
 

 Местоирольмодуляпофутболу. 
 

Модульпофутболурасширяетидополняетзнания,полученныеврезультате 
освоенияпрограммыпофизическойкультуренауровнеосновногообщегообразования. 

 

Учительимеетвозможностьвариативноиспользоватьучебныйматериалвразных 

частях урока по физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол с 
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учётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся. 

 Модульпофутболуможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимисяучебногоматериалапофутболусучётомвозрастаифизической 
подготовленности обучающихся; 

 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогозасчётчасти 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 
предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся,втомчислепредусматривающие удовлетворениеразличныхинтересов 

обучающихся(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-хчасовой 
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

 

ввидедополнительныхчасов,выделяемыхнаспортивно-оздоровительнуюработу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

обучающимисяспортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включая 

использованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъёмв5,6,7,8,9-х классах – 

по 34 часа). 

 Содержаниемодуляпофутболу. 

Знания о футболе. 

Техникабезопасностивовремязанятийфутболом.Правилаигрывфутбол. Физическая 
культура и спорт в России. Развитие футбола в России и за рубежом. 

 

Строениеифункцииорганизмачеловека.Влияниефизическихупражненийна 
организмзанимающихся.Гигиеническиезнанияинавыки.Закаливание.Режимипитание 
спортсмена. 

 

Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи. 
 

Комплексыупражненийдляразвитияосновныхфизическихкачествфутболиста. 
 

Понятиеоспортивнойэтикеивзаимоотношенияхмеждуобучающимися.Игровые 

амплуа в футболе. Подбор общеразвивающих упражнений для разминки футболистов 

различныхамплуа. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболомв 

зависимостиотместапроведениязанятий.Организацияипроведениесоревнованийпо 

футболу для обучающихся младшего возраста во время активного отдыха и каникул. 
 

Оценкатехникиосваиваемыхспециальныхупражненийсфутбольныммячом, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивфутболе. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексыподготовительныхиспециальныхупражнений,формирующих 
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двигательныеуменияинавыкифутболиста. 
 

Техническиедействиявигре. 
 

Техникапередвижения:бегобычный,спинойвперед,скрестнымиприставным шагом, 

по прямой, дугами, с изменением направления и скорости. 
 

Прыжки: вверх, вверх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, 

толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега.Для вратарей – 

прыжкивсторонуспадением «перекатом».Поворотыпереступанием,прыжком,наодной ноге, 

в стороны и назад, на месте и в движении. Остановка во время бега выпадом и прыжком. 
 

Ударыпомячуногой:внутреннейсторонойстопы,внутреннейисреднейчастью 

подъёма,понеподвижномуикатящемуся(навстречу,отигрока,справаислева)мячу,по 

прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопыи средней частью подъёма, 

внешней частью подъёма, после остановки, рывков, ведения, обманных движений, 

посылаямячнизомиверхомнакороткоесреднеерасстояние. 
 

Ударынаточность:вопределеннуюцельнаполе,вворота,вногипартнеру,наход 
двигающемуся партнеру. 

 

Остановкамяча:подошвойивнутреннейсторонойстопыкатящегосяи 

опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад, внутренней стороной стопы, 

бедромигрудьюлетящегонавстречумяча,спереводомвстороны,подготавливаямячдля 

последующих действий и закрывая его туловищемот соперника. 
 

Ведениемяча:внутреннейчастьюподъёма,внешнейчастьюподъёма,правой, 

левойногойипоочерёднопопрямойикругу,атакжеменяянаправлениедвижения, 

междустоекидвижущимисяпартнёрами,изменяяскорость,выполняяускоренияирывки, не 

теряя контроль над мячом. 
 

Обманные движения (финты): «уход» выпадом (при атаке противника спереди 

умениепоказатьтуловищемдвижениевсторонуи уйтисмячомвдругую), «остановкой» 

мячаногой(послезамедлениябегаиложнойпопыткиостановкимячавыполняетсярывок с 

мячом), «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уходот соперника вправо или влево). 
 

Отбормяча:приединоборствессоперником,находящимсянаместе,движущимся 
навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

 

Вбрасываниемяча:из-забоковойлинии,сместаизположенияногивместеишага, на 
точность: в ноги или на ход партнеру. 

 

Техникаигрывратаря:основнаястойкавратаря.Передвижениевворотахбезмячав 
сторону скрестным, приставным шагом и скачками. 

 

Ловля: летящего навстречуи несколько в сторонуот вратаря мяча на высоте груди 

и живота без прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего навстречуи несколько в 

сторону мяча без падения и с падением, высоко летящего навстречуи в сторону мяча без 

прыжкаивпрыжкесместаисразбега,летящеговсторонуна уровнеживота,грудимячас 

падением перекатом. 
 

Быстрыйподъёмсмячомнаногипослепадения.Отбиваниемячаоднойилидвумя рукам 
без прыжка и в прыжке, с места и разбега. Выбивание мяча ногой:с земли (по 
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неподвижномумячу)исрук(своздухаповыпущенномуизрукиподброшенномуперед собой 
мячу) на точность. 

 

Тактическиедействиявнападении. 
 

Индивидуальныедействиябезмяча.Выборместорасположениянафутбольном 

поле. 

Индивидуальныедействиясмячом.Способыостановкивзависимостиот 

направления,траекторииискоростимяча.Определениеигровойситуации, 
целесообразной дляиспользованияведения мяча, выборспособаи направленияведения. 

Применение различных видов обводки (с изменением скорости направления движения с 

мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 
 

Групповыедействия.Взаимодействиедвух иболееигроков.Передача вноги 

партнеру, насвободное место, на удар, короткую или среднюю передачи, низомили 

верхом.Комбинация «игравстенку». Игровыекомбинациипристандартныхположениях: 

начале игры, угловом, штрафном и свободных ударах, вбрасывание мяча (не менее одной 

по каждой группе). 
 

Тактиказащиты. 
 

Индивидуальныедействия.Выборпозициипоотношению«опекаемого»игрокаи 

противодействие получению им мяча. Выбор момента и способа действия (удар или 

остановка)дляперехватамяча. 
 

Групповыедействия.Противодействиекомбинации«стенка».Взаимодействие 
игроков при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

 

Тактика вратаря. Выбор правильной позиции в воротах при различных ударах в 

зависимости от «угла удара». Розыгрыш мяча от своих ворот, вести мячв игру (после 

ловли)открывшемусяпартнеру,заниматьправильнуюпозициюприугловом,штрафноми 

свободном ударах вблизи своих ворот. 
 

 Содержаниемодуляпофутболунаправленона достижение 

обучающимися личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения. 
 

 Приизучениимодуляпофутболунауровнеосновногообщего 
образованияуобучающихсябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

развитиедоброжелательностииэмоционально-нравственнойотзывчивости, 

понимания во время игры в футбол; 
 

развитиенавыковсотрудничествасосверстникамиивзрослымивразныхигровых 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций во 

время игры в футбол; 
 

развитиесамостоятельностииличнойответственностизасвоипоступкинаоснове 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливостии свободе; 

 

формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 
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формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

 Приизучениимодуляпофутболунауровнеосновногообщего 
образованияуобучающихсябудутсформированыследующиеметапредметные 
результаты: 

 

овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачи учебной 

деятельности,поискасредствеёосуществлениясиспользованиемигрывфутбол; 
 

формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействия в 

соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее 

эффективныеспособыдостиженияигровогорезультата; 
 

владениедвигательнымидействиямиифизическимиупражнениямифутболаи 
активное их использование в самостоятельно организованной физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
 

овладениеспособностьюиспользоватьзнаки,символы,схемывигровойи 
соревновательной деятельности по футболу; 

 

аргументированиесвоейпозицииикоординированиеееспозициямипартнеровв 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

 Приизучениимодуля«Футболдлявсех»науровнеосновногообщего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

 

формированиепервоначальныхпредставленийоразвитиифутбола,олимпийского 

движения, истории возникновения и развития игры в России и мире; 

владениеразличнымиприемамивладениямячом; 

применениетактическихистратегическихприемоворганизацииигрывфутболв быстро 

меняющейся игровой обстановке; 
 

применениеразличныхприемоввладениямячомиспециальнымиупражнениями 
футбола, активное их использование в самостоятельно организованной физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 

овладениеосновнымитехническимиитактическимиэлементамифутболаи 
применениеихвигревгрупповыхикомандныхдействияхвнападенииизащите; 

 

организациясоревнованийпофутболудляобучающихсямладшегошкольного 
возраста; 

 

овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры на основе игры в футбол); 
 

формированиенавыкасистематическогонаблюдениязасвоимфизическим 
состоянием,величинойфизическихнагрузок,даннымимониторингаздоровья(рост,масса 

тела), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости,координации,гибкости). 
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17. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

защиты Родины»». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины» (предметная область «Основы безопасности и защиты Родины») (далее 

соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЗР, тематическое планирование. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программе 

воспитания, и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП ООО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и 

разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность 

приобретения  обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на 

уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 
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модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; модуль № 5 

«Безопасность на транспорте»; 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; модуль № 7 

«Безопасность в природной среде»; 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; модуль № 9 

«Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 11 «Основы 

противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 

основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при 

необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и 

общественные места; природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; физическое и 

психическое здоровье; социальное 

взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико- ориентированных 

интерактивных форм организации   учебных   занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 

разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью 

заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико- биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 

государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни 

и здоровья каждого человека. 

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 
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гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 

предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР 

является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование 

целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит 

обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, 

а также актуализировать для обучающихся построение модели индивидуального безопасного 

поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено   на   обеспечение   формирования   готовности   к   защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

освоению обучающимися знаний и умений, позволяющих подготовиться к военной службе, и 

выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать 

конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого 

волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для 

эффективной социализации, необходимой для успешной 

 

адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, 

способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите Отечества и базового 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 

поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 
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знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

В целях обеспечения индивидуальных   потребностей   обучающихся в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, 

углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций   для   личности,   общества и государства ОБЗР может изучаться в 5–

7 классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 часов, по 

1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 

может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных особенностеЙ. 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты Родины. 

5–9 классы 

7 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского общества, 

безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; 

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы национальной 

безопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

история развития гражданской обороны; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; средства 

индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации; 

современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и обязательная 

подготовка к службе в армии. 

 
Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; этапы становления 

современных Вооруженных Сил Российской Федерации; основные направления подготовки к 

военной службе; 

организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; воинские символы 

современных Вооруженных Сил Российской Федерации; виды, назначение и тактико-технические 

характеристики основных образцов 

вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

(мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи отделения в 

различных видах боя; 

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных 

средств индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические характеристики 

основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова.АК-74, ручной пулемет 

Калашникова (РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, снайперская винтовка 

Драгунова (СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 

(наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная граната 

оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН); 

история создания общевоинских уставов; 

этапы становления современных общевоинских уставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и основные 

понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

сущность единоначалия; 

командиры (начальники) и подчинённые; старшие и младшие; 
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военная форма одежды; 

воинская дисциплина, её сущность и значение; 

обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской 

дисциплины; 

способы достижения воинской дисциплины; положения 

Строевого устава; 

обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 

строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Отставить», «Головные уборы (головной убор) – снять (надеть)», повороты на месте. 

 
Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; смысл понятий 

«опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; общие принципы 

безопасного поведения; 

понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и чрезвычайной 

ситуации; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 
 

бытовые отравления и причины их возникновения; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы 

и правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; пожар и факторы его 

развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

ситуации криминогенного характера; 

правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при 

попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, порядок действий 
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при авариях на коммунальных системах. 

 
Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение; 

условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; правила 

дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и правила 

их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах 

при опасных и чрезвычайных ситуациях; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств 

индивидуальной мобильности; 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; основные факторы 

риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; порядок действий 

при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах 

транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах 

в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

 
Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники 

опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; массовые 

мероприятия и правила подготовки к ним; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; порядок действий при 

попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; порядок действий 

при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок 

действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а 

также в случае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

 
Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

природные чрезвычайные ситуации и их классификация; 
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опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; правила ориентирования 

на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их 

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

правила безопасного поведения в горах;снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок 

действий, необходимый для снижения риска попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения 

риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила   безопасного   поведения   на   водоёмах,   правила   купания на оборудованных 

и необорудованных пляжах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на 

плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении 

человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы, смерчи,   их характеристики   и опасности,   порядок   действий при ураганах, бурях 

и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при 

землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого 

развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении 

атмосферы). 

 

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; элементы здорового 

образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; понятие «инфекционные заболевания», 

причины их возникновения; механизм распространения инфекционных 

заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, 

пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных 

заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; диспансеризация и её задачи; 
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понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания 

первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

 
Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы эффективного общения; приёмы и правила 

безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и 

эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); опасные формы 

проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие 

и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы 

противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.Модуль № 10 «Безопасность в 

информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных 

угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных ситуаций в 

цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при использовании 

Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 
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Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической 

опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые 

выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, 

инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и 

безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

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

свобод и законных интересов других людей; 
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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   самоуправлении   в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны, осмысление роли государства и общества   в 

решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

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

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни; 

 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных 
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ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи 

и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасных или чрезвычайных ситуациях с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения для безопасной 

и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; 

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

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет–среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других людей, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

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

другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; укрепление ответственного 

отношения к учёбе, способности применять меры 

и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды); 
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8) экологическое воспитание: 

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

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
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оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, выявлять и 

анализировать их причины; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 

чужую; 

быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

 
Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным 

участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры 

безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, военной подготовки, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и 

практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития 

для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, 

формирующих основы российского общества, безопасности страны, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, правовых основах 

 

обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; 

формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка 

действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах 

защиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями об истории 

возникновения и развития военной организации государства, функции и задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенностей добровольной и 
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обязательной подготовки к военной службе; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем 

устройстве стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской 

службы; 

6) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного 

поведения, готовность применять их на практике, используя освоенные знания и умения, 

освоение основ проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в 

быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях,   с учетом реальных условий 

и возможностей; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

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

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

отморожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного отношения к 

ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения 

и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

 

10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, 

овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, 

умения распознавать опасные проявления и формирование готовности им 

противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, 
опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в информационном 

пространстве и готовность применять их на практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в 

деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать 

опасности вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или в случае 

террористического акта; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

14) понимание роли государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

 
Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства»: 
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объяснять значение Конституции Российской Федерации; 

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Федерации, 

пояснять их значение для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом  Президента Российской  Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; 

раскрывать   понятия   «национальные   интересы»   и   «угрозы национальной безопасности», 

приводить примеры; 

раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и источникам 

возникновения, приводить примеры; 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской 

обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 

 

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; изучить 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки пользования 

фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; характеризовать 

современное состояние Вооружённых Сил Российской 

Федерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 

неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; раскрывать 

содержание подготовки к службе в армии. 

 

Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; понимать необходимость 

подготовки к военной службе по основным 

направлениям; 

осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в решении 

комплексных задач; 

иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе; 

понимать значимость военной присяги для формирования образа российского военнослужащего – 

защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; иметь представление 

о классификации видов вооружения и военной техники; иметь представление об основных 

тактико-технических характеристиках 

вооружения и военной техники; 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в 

бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты военнослужащего; 

знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 
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характеристиках стрелкового оружия; 

знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 

знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для повседневной 

жизнедеятельности войск; 

понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях 

военнослужащих; 

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; различать воинские 

звания и образцы военной формы одежды; 

иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; понимать принципы 

достижения воинской дисциплины; 

уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; знать основные 

положения Строевого устава; 

знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; знать строевые 

приёмы на месте без оружия; 

выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 

 
Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; раскрывать смысл 

понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; раскрывать и 

обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 
Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: объяснять 

особенности жизнеобеспечения жилища; классифицировать основные источники 

опасности в быту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора 

продуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; характеризовать правила 

безопасного использования средств бытовой химии; 

иметь навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился 

ртутный термометр; 
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раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравлений; 

знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных действий при отравлениях, 

промывании желудка; 

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения; знать правила безопасного 

обращения с инструментами; 

знать меры предосторожности от укусов различных животных; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, растяжении, вывихе, 

сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при обращении с 

газовыми и электрическими приборами; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при опасных 

ситуациях в подъезде и лифте; 

владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при отравлении газом и 

электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возможные последствия; 

иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в лифте; 

иметь навыки правильного использования первичных средств 

пожаротушения, оказания первой помощи; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан в области пожарной 

безопасности; 

знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок взаимодействия с экстренным 

службами; 

иметь представление об ответственности за ложные сообщения; характеризовать меры по предотвращению 

проникновения злоумышленников 

в дом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; знать правила поведения с 

малознакомыми людьми; 

знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке проникновения в дом 

посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

 
Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; знать правила дорожного 

движения для пешеходов; 

классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; знать «дорожные ловушки» 

и объяснять правила их предупреждения; иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знать правила применения световозвращающих элементов; знать правила дорожного 

движения для пассажиров; 

знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 

знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в маршрутных 

транспортных средствах; 

знать правила поведения пассажира мотоцикла; 21 

знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих средства 



 

 

Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты Родины. 

индивидуальной мобильности; 5–9 классы 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; знать правила подготовки и 

выработать навыки безопасного использования 

велосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; классифицировать дорожно- 

транспортные происшествия и характеризовать 

причины их возникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 

знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 

 
Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

классифицировать общественные места; 
 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; уметь планировать 

действия в случае возникновения опасной 

или чрезвычайной ситуации; 

характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила 

подготовки к посещению массовых мероприятий; 

иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 

иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из 

общественных мест и зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; характеризовать опасности 

криминогенного и антиобщественного характера 

в общественных местах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в случае 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

 
Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, 

ядовитые грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, змеями, насекомыми и 

паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в природной среде: 

ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и22питания, 

разведение костра, подача сигналов бедствия; 
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классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 5–9 классы 
 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного пожара; 

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; характеризовать снежные лавины, 

камнепады, сели, оползни, их внешние 

признаки и опасности; 

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска попадания в лавину, под 

камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 

знать правила купания, понимать различия между оборудованными и необорудованными 

пляжами; 

знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека летом и человека в 

полынье; 

знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; характеризовать 

наводнения, их внешние признаки и опасности; иметь представление о безопасных действиях 

при наводнении; характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами; характеризовать ураганы, 

смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; характеризовать грозы, их внешние 

признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; характеризовать землетрясения и 

извержения вулканов и их опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при попадании под завал; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне 

извержения вулкана; 

раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; объяснять значение экологии 

для устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении 

атмосферы). 

 
Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи»: 

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их 

содержание, объяснять значение здоровья для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять 

пагубность вредных привычек; 

 

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их возникновения; 

характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, выработать навыки соблюдения 

мер их профилактики и защиты от них; 

иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, 

пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 
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иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 
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знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 5–9 классы 

раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; объяснять понятие «стресс» 

и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; знать состояния, 

требующие оказания первой помощи; 

знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав аптечки первой 

помощи; 

иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; характеризовать приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

 
Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: характеризовать общение и 

объяснять его значение для человека; характеризовать признаки и анализировать способы эффективного 

общения; раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной 

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; раскрывать признаки 

конструктивного и деструктивного общения; раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать 

стадии его развития, 

факторы и причины развития; 

иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и 

групповых конфликтов; 

характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

 

иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и 

безопасных действий при его опасных проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей; 

раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и 

вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и знать способы защиты от них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, знать правила 

безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми. 

 
Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры информационных и 

компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; характеризовать риски и угрозы 

при использовании Интернета; 

знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их разновидностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в 

Интернете и характеризовать его признаки; 

раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; характеризовать 

противоправные действия в Интернете; 
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иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения рисков и угроз 

при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 
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характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опаснос5т–и9; классы 

 

иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, необходимых для снижения 

рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

 
Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, характеризовать причины, 

возможные варианты проявления и их последствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, 

характеризовать их последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в противодействии 

экстремизму и терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; иметь навыки 

соблюдения правил антитеррористического поведения 

и безопасных действий при обнаружении признаков вербовки; 

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять признаки 

подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного 

устройства). 

 Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

 Целевойраздел. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий(далее – УУД) у 
обучающихся должна обеспечивать: 

 

развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 
 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД у обучающихся; 

 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 
 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенцийвпредметныхобластях,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослымив совместной 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользования 

ИКТ; 
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на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализоми 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности,умениембезопасногоиспользованиясредствИКТиИнтернет,формирование 

культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотностии устойчивого 
развития общества. 

 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 
 

-Достиженияобучающихся,полученныеврезультатеизученияучебныхпредметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативныхирегулятивныхУУДотражаютспособностьобучающихсяиспользовать на 

практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково- символическими 

средствами, направленными на: 
 

овладение умениями замещения, моделирования, кодированияи декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 
(универсальные учебные познавательные действия); 

 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

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

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 
 

приобретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 
 

 Содержательныйраздел. 

-ПрограммаформированияУУДуобучающихсядолжнасодержать: 
 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

-ОписаниевзаимосвязиУУДссодержанием учебныхпредметов. 
 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 
общего образования. Предметное учебное содержание фиксируетсяв рабочих программах. 

 

Разработанныеповсемучебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммы(далее – 
ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 
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как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

 

всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебного 

содержания; 
 

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 
 

.ОписаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатахи 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 
 

Русскийязыкилитература. 
 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 
логических действий. 

 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различныхфункциональныхразновидностейязыка,функционально-смысловыхтиповречи и 

жанров. 
 

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиклассификации,основаниядля 

обобщения   и   сравнения,   критерии   проводимого анализаязыковых единиц, текстов 

различныхфункциональныхразновидностейязыка,функционально-смысловыхтиповречи и 

жанров. 
 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа. 

 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать 
выводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 

аналогии. 
 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работес разными 
единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 
 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей 
и противоречий в рассматриваемых литературных фактахи наблюдениях над текстом. 

 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 
решения поставленной учебной задачи. 

 

Устанавливатьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийи 
процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

 

.Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовых 
исследовательских действий. 

 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- 

исследований,формулироватьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент. 
 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 
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исследования(исследовательскогопроекта)языковогоматериала;осуществлятьпроверку 
гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 
 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини- 

исследования,представлятьрезультатыисследованиявустнойиписьменнойформе,ввиде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 
 

Формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 
 

Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 

Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 
 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствияв 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположенияоб их развитии в 
новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 

Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследованияпроектнойдеятельности 

наурокеиливовнеурочнойдеятельности(устныйжурнал,виртуальнаяэкскурсия,научная 
конференция, стендовый доклад и другие). 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастиработыс 
информацией. 

 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 

таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных 

ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей. 
 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимостиотпоставленнойучебнойзадачи(цели);извлекатьнеобходимуюинформацию из 

прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка 

и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текстс точки зрения 

использованных внемязыковых средств;оценивать достоверность содержащейсявтексте 

информации. 
 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи,и восполнять его 

путем использования других источников информации. 
 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 
словам,попервомуипоследнемуабзацуидругим),выдвигатьпредположенияо 
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текстом. 
 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающуюили опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зренияна 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, 

предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминать и 

систематизировать эту информацию. 
 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 
 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 
 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 
 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 
 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 
 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведенияв актуальных 

сферахречевогообщения,соблюдатьнормысовременногорусскоголитературногоязыкаи 

нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой). 
 

Публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступлениясучетомцелипрезентациии особенностейаудиторииивсоответствиисэтим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранныйязык. 
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Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовых 
логических действий. 

 

Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 
 

Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямысли 
средствами родного и иностранного языков. 

 

Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковые явления 
иностранного языка, разные типы высказывания. 

 

Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,структурными 
единицами диалога и другие). 

 

Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы, 
диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

 

Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-связкивиностранном языке); 
обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 

Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например, с 
помощью словообразовательных элементов). 

 

Сравниватьязыковыеединицыразногоуровня(звуки,буквы,слова,речевыеклише, 
грамматические явления, тексты и другие). 

Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияидругим). 

Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию, 

представленнуювразныхформах:сплошныхтекстах,иллюстрациях,графически(втаблицах, 
диаграммах). 

 

.Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастиработыс 

информацией. 
 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтенияи аудирования дляполучения информации (спониманиемосновного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 
 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 
 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 
 

Фиксироватьинформациюдоступными средствами(ввидеключевых слов,плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находитьаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,в 
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различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о 
значении слова в контексте) и аргументировать его. 

 

-Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 
высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоциив соответствии с 
условиями и целями общения. 

 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачии вида 

текста,используяразныестратегиичтения(спониманиемосновногосодержания,сполным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 
 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 
фрагментами. 

 

Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениякоммуникативной 
задачи (например, в виде плана высказывания, состоящегоиз вопросов или утверждений). 

 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 

Удерживать цель деятельности;планировать выполнение учебной задачи, выбирать 
и аргументировать способ деятельности. 

 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 
 

Оказывать влияние   на речевое поведение партнера (например, поощряяего 
продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 
данных или информации. 

 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализироватьи оценивать 
собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 
ошибки и другие. 

 

Математикаиинформатика. 
 

.Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовых 

логических действий. 
 

Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 
формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

 

Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимости 
между объектами. 
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Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 
 

Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 
 

Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 
 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частномуи от 
частного к общему. 

 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 
приводить пример и контрпример. 

 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 
 

Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 
 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьныеи 
графические модели. 

 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямыеи от 
противного. 

 

Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 
 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информацииилиданныхизисточниковсучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданных 
критериев. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действийв части базовых 
исследовательских действий. 

 

Формулироватьвопросыисследовательскогохарактераосвойствахматематических 
объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 
 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 
 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 
математический язык и символику. 

 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно. 

 

.Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастиработыс 
информацией. 

 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 
информации, графические способы представления данных. 
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Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 
 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 
 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 
противоречия в фактах, данных. 

 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 
 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
 

.Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 
доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиямив текстовом и 
графическом виде. 

 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 
 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 
передаче, формализации информации. 

 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлениюи координируя свои действия с 

другими членами команды. 
 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продуктпо 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 
 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Удерживать цель деятельности. 

Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособ 

деятельности. 
 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новых данных 
или информации. 

 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

 

Естественнонаучныепредметы. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действийв части базовых 
логических действий. 

 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 
останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почемув жаркую 

погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 
 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 
 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 
классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов. 
 

Формирование универсальных учебных познавательных действийв части базовых 
исследовательских действий. 

 

Исследованиеявления теплообменаприсмешиваниихолодной игорячейводы. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планированиеиосуществлениенапрактикехимическихэкспериментов,проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат- 

ионов, взаимодействие разбавленной серной кислотыс цинком. 
 

Формирование универсальных учебных познавательных действийв части работы с 
информацией. 

 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука(или 
ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

 

Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 
 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 
деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 
 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 
роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии,при 
выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 
естественнонаучной проблеме. 

 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачив устных и 

письменных текстах. 
 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 
исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 
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Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких человек. 
 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 
выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемыпо критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками команды. 

 

.Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 
 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующихдля решения 

проявлений естественнонаучной грамотности. 
 

Анализ и выбор различных подходовк принятию решений в ситуациях, требующих 
естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 
 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или 
плана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

 

Выработкаоценкиситуации,возникшейприрешенииестественнонаучнойзадачи,и при 
выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельностипо 
решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 
поставленным целям и условиям. 

 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спораили дискуссии по 
естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного 
исследования; готовность понимать мотивы, намеренияи логику другого. 

 

Общественно-научныепредметы. 
 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовых 
логических действий. 

 

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. 
 

Использоватьпонятияикатегориисовременногоисторическогознания(эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзми другие). 
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Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 
 

Осуществлять посамостоятельно составленномуплануучебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта), 

привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ. 
 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 
оценивать их значимость. 

 

Классифицировать(выделятьоснования,заполнятьсоставлятьсхему,таблицу)виды 

деятельности человека: виды юридической ответственностипо отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 

общественно-политических организаций. 
 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лети несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 
конструктивное разрешение конфликта. 

 

ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссии в 

текст. 
 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 
 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 
деятельности в сфере духовной культуры. 

 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудиториии 
регламентом. 

 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человекаи гражданина и 
обязанностями граждан. 

 

Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 
 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дняи 
географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтоми 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 
 

Классифицироватьформырельефасуши повысотеи по внешнемуоблику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийв частибазовых 
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исследовательскихдействий. 
 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюденийв табличной и (или) 

графической форме. 
 

Формулироватьвопросы,поискответовнакоторыенеобходимдляпрогнозирования 
изменения численности населения Российской Федерациив будущем. 

 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюденийза погодой в 
различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 
традиций в обществе. 

 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 
различных способов повышения эффективности производства. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действийв части работы с 
информацией. 

 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебнойи научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 
 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 
 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 
сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированностии позицией 

авторов. 
 

Выбирать оптимальную формупредставления результатов самостоятельной работы 
с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебнойи научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 
 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 
 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной. 
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Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 
 

Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 
 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информациюоб 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствияхиз адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 
 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 
 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образованияв современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлятьи обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 
 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 
современных ситуациях, событиях. 

 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людейв разных 
сферах в различные исторические эпохи. 

 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 
 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работыпо истории, 
проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия правовым и нравственным нормам. 

 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 
варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 

Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 
 

Осуществлять совместную деятельность,включая взаимодействиеслюдьмидругой 

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 проектас исходной 

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

 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 
повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 
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Сравнивать результаты выполнения учебного географического проектас исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 

Разделять сферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людейв истории – на 

уровнеотдельновзятыхличностей(правителей,общественныхдеятелей,ученых,деятелей 

культуры и другие) и общества в целом(при характеристике целей и задач социальных 

движений, реформ и революцийи другого). 
 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации). 
 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их систорической информацией, содержащейсяв учебной 
и исторической литературе. 

 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задачи выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 
 

Особенности реализации основных направлений и формучебно-исследовательской 
и проектной деятельности в рамках урочнойи внеурочной деятельности. 

 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (далее – УИПД), которая должна быть организована во всех видах 

образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 
 

Организация УИПД призвана обеспечивать формированиеу обучающихся опыта 

примененияУУДвжизненныхситуациях,навыковучебногосотрудничестваисоциального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми. 
 

УИПД обучающихся должна быть сориентированана формирование и развитие у 

обучающихсянаучного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 
 

- УИПД может осуществляться обучающимися индивидуальнои коллективно (в 

составе малых групп, класса). 
 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихсякомплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 
 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательногопроцесса(сложныепогодныеусловияиэпидемиологическаяобстановка; 

удаленность образовательнойорганизации отместапроживания обучающихся;возникшие 

уобучающегосяпроблемысоздоровьем;выборобучающимсяиндивидуальнойтраектории или 

заочной формы обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном формате. 
 

Особенностьучебно-исследовательскойдеятельности(далее–УИД)состоитвтом, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентированана получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестногоили мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 
 

Исследовательские задачи (особый вид педагогической установки) 

ориентированы: 
 

на формирование и развитие уобучающихсянавыков поиска ответовна проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихсяу обучающихсязнаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 
 

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, проводить обобщения и формулировать выводы на основе анализа 

полученных данных). 
 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 
обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 
 

Осуществление УИДобучающимися включает всебя рядэтапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 
постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролеми 
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. 
 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательскойработы в классе и врамках выполнения 
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домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 
задач предметного обучения. 

 

При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двух основных направлений исследований: 
 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарныеучебныеисследования. 

Вотличиеотпредметныхучебныхисследований,нацеленныхнарешениезадачсвязанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем 

мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 
 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного и нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 
 

. Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 

урок-исследование; 

уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализего 

результатов); 
 

урок-консультация; 
 

мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 
 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 
исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 
 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 
теоретических вопросов: 

 

Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

Какой (вчем проявилась)... насколько важной… была роль...? 

Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...? 

Что произойдет... как изменится..., если... ? 
 

мини-исследований,организуемыхпедагогомвтечениеодногоили2уроков 
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(«сдвоенныйурок»)иориентирующихобучающихсянапоискответовнаодинили несколько 
проблемных вопросов. 

 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: доклад, 

реферат; 

статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследованийпоразличнымпредметным 
областям. 

 

ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 
 

ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 
 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 
что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 
 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, 
основными являются: 

 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: конференция, 

семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг,интервью,телемост; 
 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 
 

научно-исследовательскоеобществообучающихся. 
 

ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеецелесообразно 
использование следующих форм предъявления результатов: 

письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследований,проводимыхврамках 

исследовательских   экспедиций,    обработки    архивов,    исследованийпо    различным 
предметным областям. 

 

. При оценивании результатов УИД следует ориентироватьсяна то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 
решенапоставленнаяпроблема,насколькополноипоследовательнодостигнуты 
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сформулированныецель,задачи,гипотеза. 
 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 
 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальными желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 
небольшое исследование; 

 

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

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событийи их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположенияоб их 

развитии в новых условиях и контекстах. 
 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата (далее – продукта), с учетом заранее 

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и 

ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной 

проблемы. 
 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 
 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 
проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 

максимально использовать для создания проектного «продукта»имеющиеся знания 

и освоенные способы действия, а при их недостаточности – производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна 

ответить на вопрос «Что необходимо спроводить (сконструировать, смоделировать, 

изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?». 
 

ОсуществлениеПДобучающимисявключает всебярядэтапов: 

анализиформулированиепроблемы; 

формулирование темы проекта; 
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постановкацелиизадачпроекта; 

составление плана работы; 

сборинформации(исследование); 

выполнениетехнологическогоэтапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательскаясоставляющая,всвязисчемобучающиесядолжныбытьсориентированы на 

то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое 

средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, 

действенности и эффективности продукта. 
 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 
 

.СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявурочноевремяцелесообразно 
ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 

предметные проекты; 

метапредметныепроекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированына решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 
 

ФормыорганизацииПДобучающихсямогутбытьследующие: 

монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 
 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 
учебной деятельности различных предметов); 

 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 
рамки предметного обучения). 

 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрениявременныхзатратявляетсяиспользованиенаурокахучебныхзадач,нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практико-ориентированныхпроблем: 
 

Какоесредствопоможетврешениипроблемы... (опишите,объясните)? 
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Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? Как 

спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)? 

ОсновнымиформамипредставленияитоговПДявляются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

ОсобенностиорганизацииПДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельноститак же, 

как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющеесявремя 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценного учебного проекта. 
 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 
проектирования: 

 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: 

творческие мастерские; 

экспериментальныелаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектныенедели; 

практикумы. 
 

. Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие); 

медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидругие); 
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публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие 
(акция), театральная постановка и другие); 

 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 
 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то 

естьнасколькоэффективноэтотрезультат(техническоеустройство,программныйпродукт, 

инженерная конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему. 
 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяврамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 
 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального 

«продукта»; 
 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку 
деятельности в группе. 

 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 
 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 
рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 
графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

 

качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотность 
изложения); 

 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 
аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

 Организационныйраздел. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 
программы формирования УУД. 

 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 
следующим направлениям: 

 

Разработка плана координации деятельности учителей-предметников,направленной 

на формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов 

планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, 

которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 
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Сроки 

 

Действия и 

ответственные 

определениеспособовмежпредметнойинтеграции,обеспечивающейдостижение 
данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

 

определениеэтаповиформпостепенногоусложнениядеятельностиобучающихся по 

овладению УУД; 
 

разработкаобщегоалгоритма(технологическойсхемы)урока,имеющегодва целевых 
фокуса (предметный и метапредметный); 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-исследовательскойи 

проектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельностипо 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 

разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияи 
применения обучающимися УУД; 

 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающимина уровне 
начального общего образования, в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 
 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 
предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

 

организация и проведение систематических консультаций с учителями- 
предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

 

организация и проведение методических семинаров с учителями-предметниками и 

педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

обучающихся; 
 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями (законными 
представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

 

организация отражения аналитических материалов о результатах работыпо 

формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

 

 

Механизм управления и этапы реализации программы формирования 

УУД  1 Этап. Подготовительный. 
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- методисты разрабатывают рекомендательные, теоретические и 

методические материалы, которые могут быть использованы в 

образовательной организации для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 
 

- учителя – предметники и психолого-педагогическая служба 

определяютсоставдетейсособымиобразовательнымипотребностями,в 

том числе лица, проявившие выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а 

также возможности построения их индивидуальных образовательных 

траекторий; 
 

- учителя-предметники анализируют результаты учащихся по линии 

развития УУДна предыдущем уровне; 
 

- методисты анализируют и доводят до сведения педагогического 

состава опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной 

организации; 
 

- заместителидиректорапоУВРорганизуютиконтролируютразработку 

рабочих   программ   по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности, в которых отражена взаимосвязь учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности с формируемыми универсальными 

учебными действиями, особенности организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

АпрельМай 
2023 - 

 

2029 

Директориздаетприказыобутверждениирабочихпрограммпо 
предметами 

 

курсамвнеурочнойдеятельности, оборганизациитворческойгруппы 
учителей-предметников. 

Август2023- 

2029 

 

 
 

2 этап.Реализация. 
 

Действия и 

ответственные 
Сроки 

Разработкарабочейгруппойпланакоординациидеятельности 

учителей- 

 
предметников, направленной на формированиеуниверсальных 
учебных 

 

действий. 

Сентябрь 

 

 
2023-2024уч.г. 

 

 
2024-2025уч.г. 
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Отв.руководительрабочейгруппы. 2025-2026уч.г. 

 
2026-2027уч.г. 

 
2028-2029уч.г. 

Определение рабочейгруппойэтапови формпостепенного 

усложнения 

 
деятельности учащихся по овладению универсальными 

учебными 

 
действиями. 

Отв.руководительрабочейгруппы 

Сентябрь- 

октябрь 

 
2023-2024уч.г. 

 

 
2024-2025уч.г. 

 
2025-2026уч.г. 

 
2026-2027уч.г. 

 
2028-2029уч.г. 

Разработкарабочейгруппойосновныхподходовкконструированию 

задач 

 
наприменениеуниверсальныхучебныхдействий. 

Отв. руководитель рабочей группы 

Сентябрь- 

октябрь 

 
2023-2024уч.г. 

 
2024-2025уч.г. 

 
2025-2026уч.г. 

 
2026-2027уч.г. 

 
2028-2029уч.г. 

Разработкарабочейгруппойметодикииинструментария 
мониторинга 

 
успешности освоения и   применения обучающимися 

универсальных 

 
учебныхдействий. 

Сентябрь-- 

октябрь 

 
2023-2024уч.г. 

 

 
2024-2025уч.г. 
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Стартовая диагностика уровня сформированности 
универсальных 

 
Октябрь 

учебныхпознавательныхдействий,обучающихся5класса 
 

2023-2024уч.г. 

  
2024-2025уч.г. 

  
2025-2026уч.г. 

  
2026-2027уч.г. 

  
2028-2029уч.г. 

Диагностика уровня сформированности универсальных уче 

бн 

ых 

Апрель-май 

действий:познавательных,регулятивных,коммуникативных 
 

2023-2024уч.г. 

  
2024-2025уч.г. 

  
2025-2026уч.г. 

  
2026-2027уч.г. 

  
2028-2029уч.г. 

Организацияипроведениесериисеминаровсучителями, работающими 

науровненачальногообщегообразованиявцеляхреализации принципа 

Втечениегода 

 

 
2023-2024уч.г. 

Отв.руководительрабочейгруппы 2025-2026уч.г. 

2026-2027уч.г. 

2028-2029уч.г. 
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преемственностивпланеразвитияУУД 2024-2025уч.г. 

Отв.ЗаместителидиректорапоУВР 2025-2026уч.г. 

 
2026-2027уч.г. 

 
2028-2029уч.г. 

Организацияи проведение методическихсеминаровс 

педагогами- 

Втечениегода 

предметникамипсихологамипоанализуиспособамминимизации рисков 2023-2024уч.г. 

 
формированияУУДуучащихся 

 
2024-2025уч.г. 

Отв.заместителидиректорапоУВР,педагоги-психологи 2025-2026уч.г. 

 
2026-2027уч.г. 

 
2028-2029уч.г. 

Организацияразъяснительной/просветительскойработысродителями 
по 

Втечениегода 

проблемамразвитияУУД уучащихся; 2023-2024уч.г. 

Отв.классныеруководители,педагоги-психологи 2024-2025уч.г. 

 
2025-2026уч.г. 

 
2026-2027уч.г. 

 
2028-2029уч.г. 

Организация отражениярезультатовработыпоформированию УУД 

учащихсянасайтеобразовательнойорганизации. 

Декабрь, май 

 

 
2023-2024уч.г. 
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Отв.заместителидиректорапоУВР 2024-2025уч.г. 

 
2025-2026уч.г. 

 
2026-2027уч.г. 

 
2028-2029уч.г. 

 

3 этап.Анализрезультатовреализациипрограммыформирования 

УУД 
 

 

Действия и 

ответственные 

 

Сроки 

- на школьныхметодическихсеминарахпровестианализ хода 

реализации 
май-июнь 

программы; 2023-2024уч.г. 

-заместительдиректорапоУВРосуществляетпроблемно- ориентированный 2024-2025уч.г. 

 
анализуровнясформированностиУУД 

 
2025-2026уч.г. 

 
2026-2027уч.г. 

 
2028-2029уч.г. 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитая МКОУ   Панциревская СШ ООП ООО 

2.3.1. Пояснительнаязаписка. 
Пояснительная записка. 

1.1. Рабочая программа воспитания Муниципального

 казенного общеобразовательного учреждения Панциревская средняя 

школа Инзенского района Ульяновской области (основное общее образование) 

разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной 
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безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 
02.07.20215–№9 классы 400), приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной 
программы основного 

общегообразования»,положенийУказаПрезидентаРоссийскойФедерацииот09.11.2022 

№ 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей». 

1.2. Программа воспитания: 
предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МКОУ Панциревская СШ; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной 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; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей(к традиционным российским духовно-

нравственным ценностям относятся: жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России) 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

1.4.При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание воспитания обучающихся в МКОУ Панциревская СШ определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
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инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

2.2. Воспитательная деятельность в МКОУ Панциревская СШ планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

2.3. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

2.3.1. Цель воспитания обучающихся в МКОУ Панциревская СШ:  

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

2.3.2. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО.  

2.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 
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включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

2.3.4. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности.  

2.4. Направления воспитания. 

2.4.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части:  

гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры. 

патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 
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семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 

с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

2.5. Целевые ориентиры результатов воспитания.  

2.5.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС ООО. 

2.5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
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пространства. 

2.5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

2.5.3.1. Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

2.5.3.2. Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России;  

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности;  

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

2.5.3.3. Духовно-нравственное воспитание: 
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знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учётом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

2.5.3.4. Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве;  

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

2.5.3.5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

2.5.3.6. Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

2.5.3.7. Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 
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взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

2.5.3.8. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Уклад образовательной организации. 

МКОУ Панциревская  СШ является средней общеобразовательной школой и расположена по 

адресу: Ульяновскя область, Инзенский район, с. Панциревка ул. Центральный МКР д.21.  

    МКОУ Панциревская СШ (далее – школа) - это сельская школа, располагающаяся недалеко 

(12 км) от районного городского центра, несмотря на это социокультурная среда села более 

консервативна и традиционна, чем городская, сохраняются внутреннее духовное богатство и 

семейные ценности, бережное отношение к Родине и природе.       В МКОУ Панциревская   

СШ обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.     Школа является не 

только образовательным, но и культурным центром села. Социальное окружение   здесь не 

столь обширно, но общение между людьми отличается глубиной и доброжелательностью. В 

таких условиях у детей формируется уважение к семейным традициям, старшему поколению, 

людям труда и взаимопомощь.  

В небольшом ученическом коллективе интенсивней идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общих делах. 

При создании ситуации совместного поиска стимулируется активность обучающихся и 
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педагогов. В школе нет резкой обособленности между классами, обучающимися разного 

возраста, что позволяет нам избегать чрезмерно негативного влияния на детей разных форм 

зависимостей и буллинга. В ней обучаются менее ста учащихся 

    В процессе воспитания сотрудничаем с сельским Домом культуры , администрацией МО 

Оськинское сельское поселение, ПДН ОВД Инзенского района, цент «Семья». Принимаем 

участие в проектах, конкурсах и мероприятиях ЦДТ города Инза, ДЮСШ, ЦКР , ИРЦТиД.  

 Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются ее насыщенность и 

структурированность. Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса 

и совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного 

коллектива, органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и 

пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и 

мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в 

первоклассники», «Новогодние праздники», «Выборы лидера ученического 

самоуправления», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», «День защитника 

Отечества», «Конкурсы чтецов», «Конкурс песен о Великой Победе», «День Победы», 

экологические акции и субботники  «Каждой пичужке по кормушка», «Покормите птиц 

зимой»), спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков 

мужества, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, недели профориентации, 

работа обучающихся в Совете старшеклассников, работа школьных отрядов: отряда ЮИД , 

юнармейского отряда, работа службы медиации, профилактические мероприятия, 

библиотечные уроки, участие в проектах и Днях единых действий РДДМ, участие в 

профилактических акциях.        Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в 

совместных общественно значимых делах школы, что способствует развитию общественной 

активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, 

воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. 

          Школа имеет свою символику: герб, гимн, флаг. 

Уклад школьной жизни основан на  духовно-нравственных традициях.  

 Также школа активно принимает участие в реализации Всероссийских проектах и 

конкурсах: 

- Всероссийский проект «Разговор о важном», посвященного самым различным темам, 

волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология 

и др. 

-  проект "Киноуроки в школах России". Проект заключается в создании «Киноуроков»: 

детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и 

методических пособий к ним для проведения педагогами внеклассных занятий по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию, распространению традиционных 

гражданских, культурных и семейных ценностей в школах России. 

       В организации воспитательной работы школы была выявлена проблемная зона в 
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реализации проекта «Культура для школьника». Для реализации проекта педагогический 

состав выбрал направление «Художественное искусство», но  школа расположена далеко от 

краевого центра,  где есть возможность посещать художественные галереи, выставки  и 

музеи, театр и филармонию и поэтому работа организовывалась в только форме онлайн. 

Сделав анализ реализации проекта за прошлый учебный год,  сделали  вывод,  что 

продолжить участие в проекте более результативно это  изменить направление в реализации 

проекта «Культура для школьников». С нового учебного года  принять участие в блоке 

«Цифровая культура» проекта «Культура для школьников». 

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

   стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

планирование,  проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
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посредническую (в разрешении конфликтов) функции 
 

3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

 

3.2.1. Модули воспитательной деятельности.  

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной деятельности, 

имеющихся в школе ресурсов, планов. Перечни видов и форм деятельности являются 

примерными, в рабочую программу включаются виды и формы деятельности, которые 

используются в школе или запланированы. 

 

3.2.3. Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматриват: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 
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атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

3.2.4. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий  

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности («Юнармия», «Школа безопасности», 

«ЮИД», «Россия-мои горизонты», «Разговор о важном) 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению («Социокультурные истоки») 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности («Занимательная биология», «В мире орфографии и пунктуации», «Основы 

предпринимательской деятельности») 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности («Мы выбираем 

спорт»). 

 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся,  предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
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общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

правил поведения в МКОУ Панциревская СШ; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другие), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и 

(или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 
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- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

 

3.2.6. Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

- церемонию поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации;  

- общешкольные праздники День знаний, День учителя, День Пожилого человека, 

Осенний бал, спектакль в преддверии Нового года, Международный женский день;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире 

«Бессмертный полк», «Крымская весна»; 

-  торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе ; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся  за участие 

в жизни МКОУ Панциревская СШ , достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие МКОУ Панциревская СШ , 

- акции социально-значимой направленности: «Лучик доброты» (поздравление 

одиноких пожилых людей, ветеранов труда, детей войны с праздниками (проводится при 

поддержке Администрации МО «Оськинское сельское поселение»);  

-Проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 - спортивно-оздоровительная деятельность: 1 раз в триместр  проводится 

общешкольное мероприятие совместно с родителями; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздничный концерт ко Дню Матери, ко 

Дню Победы. 

 • выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

 • участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела;  

• участие в проектах и акциях Российского Движения детей и молодежи; 

 • участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 
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проведения, анализа общешкольных дел; 

 

3.2.7. Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-             общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами МКОУ Панциревская СШ(«День Памяти», митинг «День победы», 

акция «Бессмертный пол», посвященное Дню Победы, реквием «Память», акция 

«Георгиевская лента», тематические концертные программы, экскурсии в библиотеку, 

администрацию); 

-             внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам ( поисковая работы предметов быта предков); 

-             экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия (экскурсии по музеям, паркам г. Инза, поездки в близлежащие города); 

-             выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта (Дни здоровья, туристические походы). 

 

3.2.8. Модуль «Организация предметно-пространственной  среды»  

       Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

-            оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу, 

кабинета  государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской      Федерации,          муниципального образования         (флаг,       герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

-            организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

-            размещение портретов выдающихся государственных деятелей России,  

ветеранов ВОВ, портреты военнослужащих, которые были в «горячих точеках»; 

-            организацию и поддержание в школе  звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной,       гражданско-патриотической   воспитательной направленности , 

исполнение гимна Российской Федерации;  

-            поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 
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почитания» ( Памятник погибшим воинам – односельчанам, мемориальной доски) ;  

-            оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

школы), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

-            подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

-            поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

-            деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории (субботники, озеленение класса и другое);  

-            разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников (Творческие композиции, тематическая фотозона);  

-            разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности  

(ПДД, антитеррор, Правовой уголок,  антикоррупция,  профориентация); 

-создание центра детских инициатив. 

       Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.2.9. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает 

-             создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского  комитета школы, классов, участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете МКОУ Панциревская СШ; 

-             тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания, общероссийские «родительское собрание» для родителей 

(«Особенности образовательного процесса в новом учебном году», «Безопасность» и 

другое); 

-             проведение для родителей консультации педагога-психолога,  сотрудников 

ОПДН, МО МВД России Инзенский;   

-            родительские  интернет-сообщества- группы  в Вацап, Телеграмм с участием 
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педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы согласуется 

совместная деятельность;   

-            участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

МКОУ Панциревская  СШ в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

-            привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий (День знаний, День учителя, Новый 

год, Праздник Весны и Труда, День Победы, День семьи, любви и верности и другое); 

-            родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе (День открытых дверей: 1 сентября; 25 мая и другие дни, согласованные с 

администрацией школы). 

 

3.2.10. Модуль «Самоуправление». 

Основная  цель  модуля  «Самоуправление»  в МКОУ Панциревская СШ заключается в 

создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  инициатив 

обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для включения 

обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность.  

   Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации может предусматривать: 

-   участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в МКОУ Панциревская  

СШ. 

   В Панциревской  школе в начальном звене создана и работает  детская организация 

начальных классов «Детство». В каждом классном коллективе имеется свои органы 

самоуправления, где каждому ребенку отведена своя роль и он выполняет определённые 

свои обязанности. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 
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 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и тд.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления  и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функции за порядком и чистотой в классе 

 

3.2.11. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и  

серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы 

теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной 

статистики и результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в 

последние годы для подростков стали характерны не только широкая распространенность 

вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро 

меняющейся  экологической обстановке в России, возможности распространения среди 

подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся все более 

широкими. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
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формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 

     -Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности 

      -Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

    -Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

   -Разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

   -Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и 

в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

   -Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиознодуховная, благотворительная, искусство и др.); 

   -Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и обучающиеся с ОВЗ др.);  

   -Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

- организацию и проведение Единых дней безопасности; 

 

3.2.12. Модуль «Социальное партнёрство». 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями-партнерами. Для МКОУ 

Панциревская  СШ это: администрация МО «Оськинское сельское поселение», СДК, 

Панциревскя сельская  библиотека, МБУ ДО ИРЦДТ, МБУ ДО ДЮСШ, ОПДН, МО МВД 

России «Инзенский»,.  
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Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать: 

-             участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы («День знаний», 

«Последний звонок», туристические походы, экскурсии, тематические беседы,  заседания 

Совета профилактики, рейды по семьям  и другое); 

-             участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности (уроки Мужества, экскурсии, правовые уроки, профилактические беседы, 

канцерные программы и другое). 

В МКОУ Панциревская СШ заключены договоры «О сетевом взаимодействии» с 

МБУ ДО ИРЦДТ, МБУ ДО ДЮСШ, СДК, Панциревскя сельская  библиотека , с 

близлежащими школами: МКОУ Панциревская СШ, МКОУ Оськинская СШ. В рамках 

сетевого взаимодействия проводятся мастер – классы, встречи с целью обмена опытом и т.д. 

Это способствует:  

- расширению сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами 

города, как основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

     - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников района. Это возможность максимального раскрытия 

творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя 

оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. 

 

3.2.13. Модуль «Профориентация». 

         Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся.  Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

непрофессиональную составляющие такой деятельности.  

     Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает:  

-профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 

знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той 

или иной профессиональной деятельности,  
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 -циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; экскурсии на 

предприятия города, дающие начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы; 

 -посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;   

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;  

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов созданных в сети 

Интернет; просмотр онлайнвыпусков проекта «Шоу профессий», участие в всероссийском 

проекте «Билет в будущее»,  уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на 

платформе проекта «Билет в будущее»; тестирование на платформе проекта «Билет в 

будущее», Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ», «Успех каждого 

ребенка», решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

отрытых уроков центра для одаренных детей «Кванториум» ; 

 -решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

 -индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

 -освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования (курс «Россия-мои горизонты» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности в 6-11 классах) 

 

3.2.14 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение , – это добровольное, 

самоуправлямое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых., объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в Уставе общественного объединения.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 
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органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 

Ключевыми детскими общественными объединениями на начальном уровне являются 

«Ровестники»,. РДДМ «Движение первых» 

В 2023 году в школе открыто первичное отделение РДДМ «Движение первых». 

Деятельность отделения РДДМ «Движение первых» направлена на формирование личности 

учащихся на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Участником школьного отделения РДДМ «Движение первых» может стать любой школьник. 

Реализация деятельности школьного отделения РДДМ «Движение первых» 

осуществляется по направлениям: 
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 личностное развитие через участие в районных, региональных и всероссийских конкурсах, 

проектах и акциях; 

 гражданская активность через участие в социально значимых мероприятиях,(социальные и 

экологические десанты; помощь пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы; помощь в благоустройстве территории и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

военно-патриотическое направление через участие в смотрах песни и строя, в районных и 

областных мероприятиях и конкурсах, приуроченных к празднованию памятных дат; 

 информационно-медийное направление реализуется через работу  

интернет-странички школы и РДДМ «Движение первых» в социальных сетях. 

 

3.2.15. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

 

 

3.2.16. Модуль «Школьный лагерь» 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период – одна из 

приоритетных задач социальной политики Ульяновской области и МО «Инзенский район». 

Она вытекает из объективных потребностей общества в решении социальных проблем, 

сложившихся в детской и подростковой среде. 

В последние годы вопрос организации летнего отдыха детей приобрёл особое значение. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени школьников, но далеко 
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не все родители могут предоставить своему ребёнку полноценный, правильно 

организованный отдых. Не все семьи имеют возможность обеспечить отдых ребёнка в лагерях 

за пределами нашего региона. В связи с этим всё большую актуальность приобретает 

организация летнего отдыха детей в пределах района или поселка. 

Также, летние каникулы для учащихся – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, 

снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 

здоровья, период свободного общения. 

Лагерь – одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха детей школьного возраста.    

Программа деятельности летнего оздоровительного лагеря «Город «Детство»» ориентирована 

на создание социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья. По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в течение 

одной лагерной смены. 

Будучи социально-гуманитарной, данная программа включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в 

условиях школьного лагеря. 

Цель программы: 

Организация эффективного и разнообразного отдыха и оздоровления детей в период летних 

каникул через создание благоприятных и безопасных условий для укрепления здоровья детей, 

развития творческого и интеллектуального потенциала личности с учетом ее индивидуальных 

интересов, способностей и возможностей. 

Задачи программы: 

- создать условия для организованного и безопасного отдыха детей; 

- развивать у воспитанников мотивацию здорового образа жизни и социально одобряемого 

поведения; 

- приобщать ребят к творческим и интеллектуальным видам деятельности, развивать 

стремление к познанию окружающего мира посредством включения в различные виды 

творческой деятельности; 

- воспитывать гражданственность, патриотизм в процессе коллективного взаимодействия; 

- формировать стремление к улучшению окружающей среды; 

- формировать отношения сотрудничества и содружества в детском коллективе и во 

взаимодействии со взрослыми; 

- развивать навыки самоуправления. 

Содержание работы школьного лагеря «Город «Детство»»: 

 

Реализация программы осуществляется через конкретные мероприятия по следующим 

направлениям: 

1.Спортивно- оздоровительное 
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2.Познавательно – творческое 

3.Гражданско – патриотическое 

4. Эколого-краеведческое 

 

Спортивно-оздоровительное направление связано с оздоровлением и физическим 

развитием детей и подростков. Это спортивная программа лагеря, в которую включены 

подвижные игры на свежем воздухе, спортивные игры и соревнования, легкоатлетические 

упражнения, оздоровительные комплексы.  

Основные формы организации: 

Утренняя гимнастика. 

Выполнение режимных моментов в соответствии с возрастом детей. 

Занятия по интересам различными видами спорта: футбол, волейбол, бадминтон, пионербол, 

лапта, шахматы. 

Проведение различных соревнований и спортивных праздников: эстафеты, шуточные 

спортивные эстафеты, подвижные игры и т.д. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду - на 

открытом воздухе, в непогоду - в спортивном зале. Основная задача этого режимного 

момента, помимо физического развития и закаливания, создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. 

Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, 

развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры - еще и воспитанию дружбы. 

Познавательно-творческое направление - направление, раскрывающее интеллектуальный и 

творческий потенциал учащихся на основе конкурсов, турниров для смекалистых, квестов, 

посещения библиотеки, музея, проведения эко-уроков, использование информационных 

технологий и т.д. 

Гражданско-патриотическое направление - направление деятельности, связанное с 

воспитанием чувства любви и бережного отношения к традициям и природе своей Родины. 

Это направление включает экскурсии, походы, беседы, чтение книг, просмотры презентаций, 

фильмов и т.д. 

Эколого-краеведческое направление – направление деятельности, связанное с освоением 

норм природосберегающего поведения, его реализации за счет включения школьников в 

конкретную природоохранную деятельность: 

- экологические акции; 

- сбор гербарного материала;  

- уборка пришкольной территории, работа на пришкольном учебно-опытном участке; 

- сбор рецептов по использованию и лечению травами; 

- реализация творческих краткосрочных проектов по изготовлению 
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поделок; 

- проведение экскурсий, рейдов чистоты, экологических конкурсов, игр. 

Игровая модель 

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, а также 

осознавая значимость деятельностного подхода в воспитательном процессе, в основе 

механизма реализации программы - сюжетно – ролевая игра «Путешествие по городу 

«Детство»», как ведущий тип деятельности, как универсальное педагогическое средство. 

Ценность сюжетно-ролевой игры определяется тем, насколько в ребенке она развивает такие 

качества как: настойчивость, смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, умение 

действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не разрушая позитивного 

отношения к действительности. 

Программа смены включает в себя отрядные дела, спортивно-оздоровительные и культурно - 

досуговые мероприятия, работу в органах самоуправлении; различные по степени сложности 

игры и конкурсы; образовательный процесс по формированию базовых знаний об экологии, 

плавно вплетенный в сюжетно- ролевую игру смены. 

На время игры все участники лагеря делятся на три отряда и становятся гражданами «Города 

«Детство»». Вместе они разрабатывают законы города, девиз и эмблему. Жизнедеятельность 

осуществляется через органы управления (Администрация города «Детство») и органы 

самоуправления «Городская дума». Каждый отряд получает свой маршрутный лист «Карту 

города «Детство»», на которой указан план путешествия по станциям. Каждый день, следуя 

маршрутному листу, ребята отправляются в путешествие по городу «Детство» в поисках 

новых приключений, новых встреч, событий, которые отражаются в тематике дня. При этом 

сталкиваясь с различными препятствиями, ребята становятся участниками конкурсов, 

викторин, состязаний и испытаний, в ходе которых каждый участник сможет проявить свои 

интеллектуальные, физические, духовные и творческие возможности. 

Блок «Будущее России» 

Блок «Будущее России» направлен на формирование сопричастности к истории, географии 

Российской Федерации, ее этнокультурному, географическому разнообразию, формирование 

национальной идентичности. Дни единых действий, включающие в себя проведение 

мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления детей, приуроченных к тематическим и 

памятным датам с 1 июня по 30 августа:  

1 июня – День защиты детей;  

6 июня – День русского языка; 

 9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I;  

12 июня – День России;  

22 июня – День памяти и скорби;  

27 июня – День молодежи;  

8 июля – День семьи, любви и верности;  

14 августа – День физкультурника; 



Федеральнаярабочаяпрограмма|ОсновыбезопасностиизащитыРодины. 

79 

 

 

22 августа – День государственного флага Российской Федерации;  

27 августа – День российского кино.  

 

Данные мероприятия обязательно вносятся в календарный план воспитательной работы и 

проводятся по единым федеральным методическим рекомендациям и материалам. Формат 

Дня единых действий предполагает проведение в течение одного дня разнообразных по 

форме и содержанию просветительских мероприятий, объединенных общей тематикой, 

целями и задачами. Например, просветительское занятие «Три главных цвета Родины моей», 

лекция с элементами интерактивной беседы «Всероссийский день физкультурника», 

просветительский урок «Мы – кинопутешественники!», квиз «ПроКино». Практическая 

реализация цели и задач патриотического воспитания осуществляется в рамках следующих 

видов воспитательной деятельности учреждения отдыха и оздоровления детей: 

познавательная; игровая; проблемно-ценностное общение; спортивно-оздоровительная; 

туристко-краеведческая; досугово-развлекательная; социальное творчество. 

 

3.2.17.  Дополнительное образование 

Одной из ключевых задач МКОУ Панциревская СШ является вовлечение 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении 

возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений через деятельность объединений дополнительного 

образования. 

Для обучающихся начальной школы дополнительное образование в МКОУ Панциревская 

СШ организовано через работу Центра «Точка роста». 

Дополнительное образование в школе   

- максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

способствует личностному развитию учащихся, удовлетворяет индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы учащихся; 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет 

углубления, расширения и применения школьных знаний; 

- позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ. 

В МКОУ Панциревская СШ созданы объединения дополнительного образования, работа 

которых организована в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам технической, естественно-научной направленности. 

Материально-техническое оснащение школы (с учетом оборудования, 

полученного в рамках создания Центра «Точка роста») позволяет организовывать 
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деятельность объединений дополнительного образования в соответствии с современными 

требованиями, т.е. с применение высокотехнологичного оборудования. 

 

3.2.18. Модуль «Школьный театр» 

Организация творческого процесса в театральном коллективе «Алые паруса»  способствует 

формированию ключевых компетенций учащихся школы. Компетенции для ученика – это 

образ его будущего. 

Школьный театр обладает мощным потенциалом целостного воздействия на 

ребенка, поскольку способствует развитию созидательно-творческих способностей, 

становлению личности динамичного типа, идентифицирующей себя с родной культурой, 

принимающей общечеловеческие гуманистические ценности. 

Школьный театр предлагает богатый спектр возможностей развития творческих 

способностей подростка не только в восприятии и понимании искусства, но и в собственном 

творчестве. Она развивает активность внимания, наблюдательность, умение фантазировать и, 

что особенно важно, формирует чувство личностного присутствия в культуре. Методы и 

приемы школьной театральной педагогики способствуют междисциплинарной интеграции, 

становлению целостного образа мира и человека в нем, то есть существенно повышают 

интенсивность и качество освоения школьной учебной программы. 

Деятельность школьного тетра направлена на достижение следующих воспитательных задач: 

-уважительное отношение между членами коллектива; 

-умение критически оценивать как свою работу, так и работу своих товарищей; 

-воспитание наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения; 

-воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной земле, 

неравнодушного отношения к окружающему миру. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

  

4.1. Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в МКОУ Панциревская СШ: 

- директор МКОУ Панциревская СШ; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- классные руководители; 

- педагог-психолог; 

- педагоги дополнительного образования. 

 

4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

С 2023 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 
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образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования:  

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации"  

2. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 (ред. от 22.01.2024) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

3. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования"  

4. Федеральная образовательная программа основного общего образования. Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370. 

5.Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании государственных 

символов Российской Федерации».  

6. ПЛАН (календарь) образовательных событий, культурно-просветительских и спортивных 

мероприятий на 2024-2025 учебный год, организуемых в рамках реализации Программы 

развития воспитания в образовательных организациях Ульяновской области на 2019-2025 

годы, рекомендуемых к включению в планы работы органов управления образования 

муниципальных образований Ульяновской области, календарные планы воспитательной 

работы общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской 

области, в целях 43 реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года № 35-ПЛ _ от__26.06.2023  

 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными актами: 

1. Устав МКОУ Панциревская СШ 

2. Положение о порядке учета детей и подростков, подлежащих обучению  

3. Положение о классном руководстве 

4. Положение о методическом объединении 

5. Положение о внутришкольном контроле 

6. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

7. Положение о Родительском комитете 

8. Положение о внеурочной деятельности обучающихся 

9. Программа работы театрального объединения «Алые паруса» 

10. Положение о порядке постановки и снятии учащихся с внутришкольного учета 

11. . Положение об использовании мобильных средств связи 

12. Положение о Совете профилактике правонарушений 

13. Положение о режиме занятий обучающихся 

14. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

15. Календарные планы воспитательной работы по уровням образования.  
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16.  Планы воспитательной работы классных руководителей.  

17. План работы социально-психологической службы.  

18.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

 

4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

В  МКОУ Панциревская СШ   обучаются дети без ограничений, дети с  ОВЗ  и дети 

инвалиды. Дети с ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всеми школьниками, 

создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным 

контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

     На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.       На уровне 

событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 

обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения 

к воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 
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деятельности. 

4.3.2. Ориентиры при организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ориентируемся на:  

-формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

вспомогательных средств и педагогических 50 приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; -

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

4.3.3. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

4.3.4. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4.3.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
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жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 
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индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. В ОО организована 

деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

 

4.5 Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание 

и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 
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форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием,  

на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) 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; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 
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 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

 

 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: утверждение и последовательную реализацию 

в детском общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно- просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 клубныевстречи–формальныеинеформальныевстречичленовдетского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 
знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детскогообщественногообъединения,привлеченияв 
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него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 
пресс-центра детского объединения, проведения традиционныхогоньков – формы 
коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 
школьников. 

МодульШкольныемедиа 

Цель школьных медиа– развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализацииучащихся.Воспитательныйпотенциалшкольныхмедиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный   совет   подростков, старшеклассников и 
консультирующих   их   взрослых, целью   которого является освещение (через 
школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 
общешкольныхключевыхдел,мероприятий,кружков,секций,деятельностиорганов 
ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, 
сказок, репортажей; 
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 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 
открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 участиешкольниковврегиональныхиливсероссийскихконкурсахшкольных 
медиа. 

МодульШкольныйлагерь 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период – 

однаизприоритетныхзадачсоциальнойполитикиУльяновскойобластииМО«Инзенский 

район». Она вытекает из объективных потребностей общества в решении социальных 

проблем,сложившихсявдетскойиподростковойсреде. 

Впоследниегодывопросорганизациилетнегоотдыхадетейприобрёлособоезначение. 
Летниеканикулысоставляютзначительнуючастьсвободноговременишкольников,но далеко 

не все родители могут предоставить своему ребёнку полноценный, правильно 

организованныйотдых.Невсесемьиимеютвозможность обеспечитьотдыхребёнкав лагерях 

за пределами нашего региона. В связи с этим всё большую актуальность 

приобретаеторганизациялетнегоотдыхадетейвпределахрайонаилипоселка. 

Также, летние каникулы для учащихся – время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий,снятиянакопившегосязагоднапряжения,восполненияизрасходованныхсил, 

восстановления здоровья, период свободного общения. 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) в 

МКОУ Панциревская СШ организован школьный лагерь с дневным пребыванием «Парус». 

Программасозданасцельюорганизациинепрерывноговоспитательногопроцесса, 

основывается на единстве и преемственности с общим и дополнительным образованием, 

соотносится с примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы общего образования. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно- 

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценностьзнаниялежитвосновепознавательногонаправлениявоспитания. Ценность 

здоровья лежит в основе направления физического воспитания. Ценность труда 

лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэстетическогонаправления 

воспитания. 

Программавключаеттрираздела:целевой;содержательный;организационный. 
Лагерь–однаизнаиболеевостребованныхформлетнегоотдыхадетейшкольного 

возраста.Реализация модуля осуществляется через конкретные мероприятия по 

следующимнаправлениям: 

1. Туристско-краеведческое 

2. Гражданско–патриотическое 
Лагерь « Город Детство» работает по программе «Моя родина-Россия»,ежедневно 

ребята заочно    посещают различные города – герои России, узнавали их 
достопримечательности. 
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Ежедневно работа лагеря начиналась с поднятия Флага и исполнения государственного Гимна. 

 Организационныйраздел. 

Кадровое обеспечение. 

Руководящийсостав 
Дол Ф. Квалификац 

ионная 
категория 

Образование 

жност И.  

ь О.  

  первая высша высш высшее среднее 
   я ее педагог специал 

     ическое ьное 

Заместите 
ль 
директора 

Ива
нова 
Н. 
С. 

 +  

+ 
 

+ 
 

поВР .    

Педагогическийсостав 

 

Должность 

 

Ф. И.О. 

Соответ

ств ие 
занимае

мо й 

должно

сти 

Квалификационн 

аякатегория 

 

 

высша 
я 

перва

я 

Без 

катег

ории 

Педагог- 

библиотека 

рь 

Керова Е. В.  +   

 

Педагог-психолог 

Долматова К. Д.    + 

 

Педагоги 

дополнительно 

гообразования, 

осуществляющ 

ие 

дополнительно 

е образование 

в 

Школе 

Картукова А. А. 
 
 
Долматова К. Д. 

   + 

 

 

+ 

 

Классные 

руководите 

ли 

Иванова Н. С.  +   

Картукова А. А.    + 

Крецу О. В.   +  
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Буданкина О. Ю.  +   

Крецу О. В   +  

Елинова Л. Н.  +   

Крецу О. В.  +   

 

Нормативно-методическоеобеспечение. 

С 2023 года в соответствии с принятыми поправками к федеральномузакону№273 
«Об образовании в Российской Федерации»повопросамвоспитанияобучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Федеральныйзаконот14.07.2022№298-ФЗ"Овнесенииизмененийв 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Федеральнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования.При 

каз Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372. 

3. ПисьмоМинпросвещенияот15.04.2022№СК-295/06«Обиспользовании 

государственных символов Российской Федерации». 

ВоспитательнаядеятельностьвШколерегламентируетсяследующимилокальными актами: 

1. УставМКОУПанциревскаяСШ. 

2. Положениеошкольныхпредметныхолимпиадах(Приказ№288от31.08.23года) 

3. Положениеопорядкеучетадетейиподростков,подлежащихобучениюПриказ 
№288от31.08.23года 

4. Положениеотребованияхкодеждеобучающихся(Приказ№288от31.08.23 
года) 

5. Положениеовыборахоргановученическогосамоуправления(Приказ№256от 
30.08.2019года) 

6. Положениеобобщешкольном родительскомсобрании(Приказ№288от31.08.23 

года)  

7. ПоложениеоРодительскомкомитете((Приказ№288от31.08.23) 

8. ПоложениеовнеурочнойдеятельностиобучающихсяМКОУПанциревскаяС
Ш (Приказ №288 от 31.08.23) 

9. Положение об организации проектной и учебно – исследовательской 

деятельности 

10. ПоложениеоботрядеЮИД 

11. Положениеопорядкепостановкииснятииучащихсясвнутришкольногоучета 

(Приказ№215 от 26.08.2023 г.) 

12. Положениеорежимезанятийобучающихся(Приказ№66от20.02.2019г.) 

13. Правилавнутреннегораспорядкаобучающихся(Приказ№288от31.08.23 
14. ПоложениеоСоветепрофилактикеправонарушений(Приказ№215от 

26.08.2023 г.) 

15. Календарныепланывоспитательнойработыпоуровнямобразования. 
16. Планывоспитательнойработыклассныхруководителей. 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307130044
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307130044
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307130044
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17. Планработысоциально-психологическойслужбы. 

18. Дополнительныеобщеобразовательныеобщеразвивающиепрограммы. 

 
Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 
В настоящее время в МКОУ Панциревская СШ получает образование примерно 2,5 

%детей сОВЗ и детей инвалидов. Дети ОВЗ находятся на индивидуальном обучении 

на дому; дети-инвалиды получают образование, на равных, со всеми школьниками, 

создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под 

пристальным контролем классных руководителей, и социально-психологической 

службы. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельностивклассе, формирует опытработыв команде, развиваетактивностьи 

ответственностькаждогообучающегосявсоциальнойситуации егоразвития. На 

уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах 

ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗявляются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 
семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечениесемьи и ближайшего социального окружения к 
воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихсясОВЗвразвитииисодействиеповышениюуровняихпедагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности; 

 индивидуализацияввоспитательнойработесобучающимисясОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

Особымизадачамивоспитанияодарённыхобучающихсяявляются: 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
школа ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особымиобразовательнымипотребностямииихсверстников,сиспользованием 
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адекватных вспомогательных  средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей- предметников.– 
личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 
План работы с одарёнными детьми. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Психологическая диагностика 

обучающихся начальных 

классов для определения 

психологическогопрофиля 

одаренных обучающихся, 

особенностейкогнитивной 

сферы, интеллектуальной 

одаренности, творческого 

потенциала, социальных 

условийразвитияличности 

Работа с одаренными 

обучающимися, в том числе 

профильное,предпрофильное 

обучение, индивидуально- 

групповые занятия, 

неаудиторные занятия, 

организацияпроектнойи 

исследовательской 

деятельностии др. 

Проектированиеурокови 

внеурочных занятий с 

использованием 

педагогическихтехнологий 

(дифференцированного 

подхода,создания«ситуации 

успеха» и др.) 

Организациядистанционного 

обучения, в т. ч. 

дистанционного 

консультирования 

Организациявзаимодействия 

с коллегами через 

муниципальный ресурсный 

центр«Работасодаренными 

учащимися. Организация 

научно-исследовательской 

деятельности» 

Организация участия 

обучающихсявконкурсах, 

олимпиадах, проектах и 

других мероприятиях 

различногоуровняпо 

предметам (в т. ч. 

дистанционных) 

Втечениеучебногогода Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учителяначальныхклассов, 
учителя - предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместительдиректорапо 
УВР 

 

 

 

 

Заместительдиректорапо 

УВР 
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Сбор,анализ,внедрениев 

работу методик для 
выявленияспособностей, 

одаренности детей 
Организацияработы«Школы 

подготовки к олимпиадам». 
Анализперечняолимпиадна 

сайте www.olimpiada.ru. 

Выборолимпиаддляучастия. 

Подготовка и организация 

участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Популяризациялучшихработ 

обучающихся, создание 

электронных 

образовательныхресурсовна 

основе проектов учащихся 

План повышения 

квалификацииработниковпо 

проблемам организации 

образовательногопроцесса 

одаренныхобучающихся 

Организация участия 

педагогическихработниковв 

профессиональных 

конкурсах,конференциях 

различного уровня 

Пополнениепортфолио 

обучающихся 

Диагностика уровня 

познавательногоинтереса, 
уровняучебныхдостижений 

обучающихся по учебным 
предметам 

Актуализациясведенийоб 

обучающихся, имеющих 
способности к изучению 

различных предметных 
областей(учебных 

предметов) 

Составление графика 

индивидуальных занятий и 

консультаций (в т. ч. 

дистанционных) с 

одареннымиобучающимися 

Практический семинар 

«Активныеметодыобучения 

и их роль в работе с 

одареннымиобучающимися» 

Промежуточнаядиагностика 

уровня познавательного 

Педагог-психолог 

 

 

Заместитель директора по 
УВР,учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 
Заместитель директора по 

УВР,заведующиеучебными 

кабинетами, учитель 

информатики 

 

Заместительдиректорапо 

УВР, руководители 

методическихобъединений 

учителей 

 

Заместительдиректорапо 

УВР, руководители 

методическихобъединений 

учителей 

 

Классныеруководители 

 
Сентябрь Учителяначальныхклассов, 

учителя - предметники 

 

 
 

Сентябрь Педагог-психолог,классные 

руководители 

 

 

 

Октябрь Заместительдиректорапо 
УВР, учителя начальных 

классов, 

учителяпредметники 

 
Октябрь Заместительдиректорапо 

УВР 

 
 

Декабрь Учителяначальныхклассов, 

учителя - предметники 

http://www.olimpiada.ru/
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интереса, уровня учебных 

достиженийобучающихсяпо 
предметам 

Семинар«Одаренный 
ребенок.Какойон?Иллюзии и 

реальность» 
Организацияипроведение 

предметных и 
метапредметныхнедель 

Заседание-практикум с 

тематическойлекциейо 

работепосозданиюпроекта 

как вида современной 

научноисследовательской 

деятельности 

Практический семинар«Роль 

научно - исследовательской 

деятельности в развитии 
обучающихся» 

Итоговаядиагностикауровня 
познавательного интереса, 

уровняучебныхдостижений 
обучающихся по предметам 

Обобщениерезультатов 
опросовучастников 

образовательных отношений 

дляпоследующеговключения 
в учебный план спецкурсов, 

элективных курсов 
Анализзатрудненийи 

проблемпреподавателей при 
работе с одаренными детьми 

Анализработысодаренными 
детьми за учебный год, 

предложения по работе на 

следующий учебный год 
Разработка плана работы с 

одаренными обучающимися 
наследующийучебныйгод 

 

 

Январь Заместительдиректора 

по УВР 

 

Февраль Методическиеобъединения 
учителей 

 

Февраль Заместительдиректорапо 

УВР 

 

 

 

Апрель Заместительдиректорапо 

УВР 

 
 

Апрель Учителяначальныхклассов, 

учителяпредметники, 

педагог-психолог 

 

Май Методическиеобъединения 

учителей 

 

 

 

Май Методическиеобъединения 

учителей 

 

Май Руководителиметодических 
объединений учителей 

 
 

Май Заместительдиректорапо 
УВР 

Анкетированиепедагогов Август Педагог-психолог 

Изучение методической 

литературы,опытаколлеги 

требованийзаконодательства 
по работе с одаренными 

детьми 

Подготовка предложений 

педагогическомусоветупо 

корректировке 
образовательныхпрограмм,с 

учетом анализа и обобщения 
опыта 

Педагогическиеработники 

 

 

 

Руководителиметодических 

объединений учителей, 

заместитель директора по 

УВР 

Корректировкарабочих Педагогическиеработники 
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программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин(модулей) 

 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 

уобучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:публичности, открытости 

поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 
общеобразовательной организации, качествувоспитывающей среды, символике 
общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения онаграждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетанияиндивидуальногоиколлективногопоощрения(использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды);привлечения к участию в системе поощрений на всех 

стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (сучётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержкеродителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. В ОО организована деятельность по 

ведение портфолио обучающих. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). 

Рейтинг—размещениеименобучающихсяилиназванийгруппв 
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последовательности,определяемойихуспешностью,достижениямивчём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, 

мероприятий,проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

 
 Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

преждевсегонеколичественных,акачественныхпоказателей,такихкаксохранениеуклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразиедеятельности,стильобщения,отношениймеждупедагогами,обучающимися и 

родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников(знанияисохранениявработецелиизадачвоспитания,умелогопланирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние совместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 
Критерием,   на   основе   которого   осуществляется   данный   анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования  и 

беседысобучающимисяиихродителями(законнымипредставителями),педагогич 

ескими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются  на 

заседанииметодическихобъединенийклассныхруководителейилипедагогическо 

мсовете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеи безопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнёрства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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3. Организационный раздел. 

Учебный планы 

образовательной программы основного общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Панциревская  средняя школа на2 024-2025учебныйгод 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

1. Учебный план образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Панциревская СШ(далее – УП ОП ООО), обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечнярезультатовобразования и организацииобразовательнойдеятельности.



 

 

10

0 

 

 

 

фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 
 

определяет (регламентирует) переченьучебных предметов, курсов и время, 

отводимое наихосвоениеиорганизацию; 

 

распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 
 

3. УПОПОООобеспечиваетпреподаваниеиизучениегосударственногоязыкаРоссийскойФед 

ерации. 

 

4. Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образованияреализуется через возможность формирования программ основного общего 

образованияразличного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей 

испособностейобучающихся,включаяодаренныхдетейидетейсограниченнымивозможностей 

здоровья, атакжеобучающихся надомуидругих. 

 

5. УПОПОООсостоитиздвухчастей:обязательнойчастиичасти,формируемойучастниками 

образовательныхотношений. 

 

 Обязательная часть УП ОП ООО определяет состав учебных предметов 

обязательныхдля всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательныхорганизаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, иучебноевремя, отводимоенаихизучениепо 

классам(годам)обучения. 

6. В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их семей, могут 

разрабатыватьсяиндивидуальныеучебныепланы,врамкахкоторыхформируетсяиндивидуальн 

аятраекторияразвитияобучающегося(содержаниеучебныхпредметов,курсов,модулей,темпи 

формыобразования). . 

 

7. МКОУ Панциревская СШ определяет на уровне основного общего образования 

режим5- дневнойучебнойнеделисучетомзаконодательстваРоссийскойФедерации. 

 

8. Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели.Количество учебных занятий за 5 лет не может составляет менее 5058 

академических часов.Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной 

учебной неделе и 34учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов внеделюв8 и9 классахсоставляет 33 часа. 

 

9. Продолжительностьканикулсоставляетнеменее7календарныхдней(осенниеканикулы;зим 

ниеканикулы;весенниеканикулы), летом-неменее8недель. 

 

10. Продолжительностьуроканауровнеосновногообщегообразованиясоставляет40минут,вто 

мчиследляклассов,вкоторыхобучаютсядетисограниченнымивозможностями здоровья. В 

исключительных случаях может составлять 30-35 минут 



  

10

1 

 

 

ных технологий и др.). Во время занятий необходим перерыв для гимнастикинеменее2 

минут. 

11. УПООПОООМКОУПанциревскаяСШсоставлен в соответствии с вариантом 1 

федерального учебного плана,предусматривающего обучение на русском языке для 5-

дневной учебной недели. 

 

12. Приреализации1-говариантафедеральногоучебногоплана(далее– ФУПООО)количество  

часов н афизическую культур усоставляет 2, третий час реализуется МКОУ

 Панциревская  С Ш в соответствии с рекомендациями ФУП,за счет часов 

внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися

 спортивных секций,школьных спортивныхклубов,включаяиспользованиеучебных 

модулейповидамспорта. 

 

13. В МКОУ Панциревская СШобучениеведётсянарусскомязыке. 
 

14. Изучениегосударственного(русского)языкаопределяетсявсоответствиисколичествомча 

сов,предусмотренныхФедеральнымучебнымпланом(вариант1ФУПООО). 

 

15. ИзучениеязыковнародовРоссийскойФедерациинепредусмотрено. 

Приналичиизапросов и возможностей МКОУ Панциревская СШ изучение родных 

языковнародовРоссии можетосуществлятьсяврамкахиндивидуальногоучебногоплана. 
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16. Изучение   второго   иностранного    языка   УП   ОП   ООО   не   предусмо
5
тр
–
е
9
н
к
о
л
.
ас
П
сы
ри 

наличиизапросов и возможностей в МКОУ Панциревская СШ может осуществляться 

врамкахиндивидуальногоучебного плана. 

 

17. УПОПОООотражаетиконкретизируетосновныепоказателиФедеральногонедельногоуче 

бного плана: 

состав учебныхпредметов; 

недельноераспределениеучебноговремени,отводимогонаосвоениесодержанияобразов 

анияпо классамиучебнымпредметам; 

 

максимальнодопустимаянедельнаянагрузкаобучающихсяимаксимальнаянагрузкасуч 

етомделенияклассовнагруппы; 

 

планкомплектованияклассов. 
 

18. Промежуточная аттестацияпроводится в 5-9 классах по каждому учебному 

предмету,курсу, модулю УП ООП ООО по итогам учебного года (итогам освоения 

программы поучебному предмету в текущем учебном году) в соответствии с локальным 

нормативнымактом. 

Годоваяпромежуточнаяаттестация(годоваяоценкапо 

итогамосвоенияпрограммыпоучебномупредметувтекущемучебномгоду),являетсяоснование 

мдляпереводавследующий класс. 

Промежуточнаяаттестацияможетпроходитькаксиспользованиематтестационногоисп 

ытания(контрольнойработы), таки безнего. 

При использовании аттестационного испытаниярезультаты промежуточной 

аттестацииопределяются как средняя арифметическая оценок (отметок в баллах)за учебные 

периоды(триместры)иоценкизааттестационноеиспытание(контрольнуюработу). 

При отсутствии аттестационного испытания (контрольной работы) годовая оценка 

(отметкав баллах) выставляется как средняя арифметическая итоговых оценок (отметок в 

баллах) заучебные триместры(итоговаяотметкавбаллахзаучебный 

триместрявляетсясреднимарифметическимпоказателемтекущейуспеваемости за учебный 

триместр). 

Формами аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации учащихся 

науровнеосновногообщегообразованияпо итогам2024-2025учебного годаявляются: 

дляоценкипредметныхиметапредметныхрезультатов: 

итоговые контрольные работы (в качестве контрольных работ могут учитываться 

ВПР в 5-8классах);индивидуальныепроекты(исследования)в8-9классах; 
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для    диагностической    оценки    метапредметных    результатов    и    сам5о–р9ефкллаескссыии 

личностногороста учащегося – публичный творческий отчёт об учебных и неучебных 

достижениях илипрезентация портфолио учебных и неучебных достижений во всех 

классах. 

Личностныерезультатынеподлежатоценке. 
 

 Текущая и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

локальнымиактами МКОУ Панциревская СШ 

 Срокпроведенияпромежуточнойаттестации:апрель- 

май2025годаиливсрокизавершенияосвоения программыпоучебномупредмету, курсу, 

модулю. 

 Промежуточнаяаттестацияобучающихсявформесемейногообразованияизачисленных, 

по заявлению родителей (законных представителей), в

 качестве экстерна 

дляпрохожденияпромежуточнойаттестациипроводитсясприменениематтестационногоис

пыт 

ания(контрольнойработы,контрольногоопроса,собеседования,практическойработы)по 

всемобязательнымучебнымпредметам. 

19. Государственная итоговая аттестация по русскому языку и математике и предметам 

повыборупроводитсявсоответствиисфедеральнымирегиональнымзаконодательством. 

 

 
20. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

долженпревышатьпродолжительностивыполнения:2часа-для5класса,2,5часа-для6-8классов, 

3,5 часа - для 9 классов. МКОУ Панциревская СШ осуществляетсякоординация 

иконтрольобъёмадомашнегозаданияучащихсякаждогоклассаповсемпредметамвсоответстви 

иссанитарныминормами. 

21. Предметная область «Основы безопасности и защиты Родины» представлена учебными 

предметом: 
«Основы безопасности и защиты Родины». Учебный предмет изучается в 8-9 классах, в объёме 1 часа в 

неделю. 

22. 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 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

0 0 0 0.5 0.5 

Родная литература 0 0 0 0.5 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 

Алгебра 0 0 3 3 3 

Геометрия 0 0 2 2 2 
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Вероятность и статистика 0 0 1 1 1 

Информатика 0 0 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2.5 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 0 0 

Музыка 1 1 1 1 0 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

0 0 0 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 0 0 0 

Итого 27 29 30 32 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса      

Курс "Общефизическая подготовка" 1 1 1 0 0 

Курс "Занимательная биология" 1 0 0 0 0 

Курс "В мире литературы" 0 0 1 0 0 

"Практическое обществознание" 0 0 0 1 0 

Итого 2 1 2 1 0 

ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 1020 1088 1122 1122 
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3.2.Календарные периоды учебного года 

1. Календарные периоды учебногогода 

Дата начала учебного года: 2 сентября 2024года. 

Дата окончания учебногогода: 

– 5–8-е классы – 26 мая 2025года. 

– 9-е классы – Определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой 
аттестации. 

Продолжительность учебногогода: 

– 5-8-е классы – 34недели; 

– 9-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды  образовательнойдеятельности 
Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и рабочихднях. 

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество учебных 

дней 

I триместр 02.09.2024 17.11.2024 10 50 

II триместр 25.11.2024 16.02.2025 11 55 

III триместр 25.02.2025 26.05.2025 13 65 

Итого в учебном году 34 170 

 
9- еклассы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество учебных 

дней 

I триместр 02.09.2024 17.11.2024 10 50 

II триместр 25.11.2024 16.02.2025 11 55 

III триместр 25.02.2025 Определяется 

ежегодно в 

соответствии с 

13 65 
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5–9 классы 
 

  расписанием 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

  

Итого в учебном году 34 170 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 
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Продолжительность каникул, праздничных и выходныхдней 

 
5–8-е классы 
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Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 07.10.2024 13.10.2024 7 
 18.11.2024 24.11.2024 7 

Зимние каникулы 30.12.2024 08.01.2025 10 

 17.02.2025 23.02.2025 7 

Весенние каникулы 07.04.2025 13.04.2025 7 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Итого 135 

 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 07.10.2024 13.10.2024 7 
 18.11.2024 24.11.2024 7 

Зимние каникулы 30.12.2024 08.01.2025 10 
 17.02.2025 23.02.2025 7 

Весенние каникулы 07.04.2025 13.04.2025 7 

Летние каникулы 26.06.2025 31.08.2025 97 

Итого 135 

 

3. Режим работыОО 

Период учебной деятельности Продолжительность 

5–9-е классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

 

4. Распределение образовательной недельнойнагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й 

класс 
Учебная 27 29 30 29 30,5 

Внеурочная  5 4 3  4  5 

 
Расписание звонков для 5 -9 классов :продолжительность урока – 40 минут 

 

5-9-й класс 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:20 — 09:00 10 минут 

2-й 09:10 — 09:50 10 минут 
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3-й 10:00 — 10:40 20 минут 

4-й 11:00 — 11:40 20 минут 

5-й 12:00 — 12:40 10 минут 

6-й 12:50 — 13:30 10 минут 

7-й  13:40-14:20 10 минут 

8-й  14:30-15:10 30 минут 

Внеурочная деятельность c 15:40 - 

 

 

 

 

6.Организация  промежуточнойаттестации 
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 16 апреля по 14 мая без 

прекращения образовательной деятельности. 

Классы Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5–9-е Русский язык Диагностическая 
работа\ВПР (1 часть) 

5–9-е Литература Тестирование\ ВПР (2 
часть) 

5–9-е Иностранный язык (английский язык) Контрольная работа\ 
тестирование 

5–6-е Математика Диагностическая 
работа\ВПР 

7–9-е Алгебра Диагностическая работа 

7–9-е Геометрия Диагностическая работа 

7–9-е Информатика Тестирование 

5–9-е История Тестирование\ ВПР 

6–9-е Обществознание Тестирование\ВПР 

5–9-е География Тестирование\ВПР 

5–9-е Биология Тестирование\ ВПР 

7–9-е Физика Тестирование\ ВПР 

8, 9-е Химия Тестирование 

5–7-е Музыка Тестирование\творческая 
работа 

5–8-е Изобразительное искусство Тестирование\творческая 
работа 
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5–8-е Труд (технология) Тестирование\творческа5я–9 к 

работа 

5–9-е Физическая культура Сдача нормативов 

5–9-е Основы безопасности 
и защиты Родины 

Тестирование\творческая 
работа 

 

3. Система оценивания знаний, умений и навыковобучающихся 
В 5-9 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) 

По результатам триместров выставляются оценки 

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительнаязаписка 
 

При реализации плана внеурочной деятельности была предусмотрена 
вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 
 

Назначениепланавнеурочнойдеятельности– психолого- 

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, 

уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 
 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. 
 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 
основнойобразовательной программы. 

 

 

При формировании и утверждении учебного плана (плана внеурочной 

деятельности) как локального нормативного акта, затрагивающего права 

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 

представительных органов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работниковМКОУ Панциревская СШ. 
 

Внеурочнаядеятельностьнаправленанадостижениепланируемыхрезультатов 

освоения программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. 
 

Целиизадачиорганизациивнеурочнойдеятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 



. 
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образовательнойпрограммы за счет расширения информационной, предметной, 
культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 
повышения гибкости ее организации. 

 

Основнымизадачамиорганизациивнеурочнойдеятельностиявляются 
следующие: 

 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 

 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 
коммуникативных уменийв разновозрастной среде; 

 

3) формирование и развитие навыков организации своей 
жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их 

интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 
 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление и развитие умений командной 

работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; 
 

7) формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 
 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, 

культурных традиций, национальныхи этнокультурных особенностей Республики 

Башкортостан. 
 

Внеурочная деятельность направлена на обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации обучающегося в образовательной организации, оптимизацию 
учебной нагрузки, создание 

 

 

благоприятныхусловийдляразвитияребёнка,учётегопотребностей,атакже возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

 

Целями внеурочной деятельности являются также создание условий для 

развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, своей республике, семье, 

формирование здорового образа жизни. 
 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 
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- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 
общего образования иболее успешного освоения его содержания; 

 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 
 

- компенсироватьотсутствиеидополнить,углубитьтеилииныеучебные 

курсы, которые нужны обучающимся для формирования важных личностных 

качеств; 
 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 
инымвидамдеятельности,наразвитиесвоихспособностейпоболеесложным 
программам. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 
 

Нормативное обеспечение реализации плана внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС. Внеурочная деятельность осуществляется 
посредством реализации рабочих программ внеурочной деятельности. 

 

Рабочие программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровьяразрабатываютсяиреализуютсявсоответствиистребованиямиФГОСдля 
детей с ограниченнымивозможностями здоровья. 

 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 
обязательным. 

 

В основе реализации плана внеурочной деятельности заложены 

системно-деятельностныйподход,личностно-ориентированныйподход. 
 

Основные принципы плана внеурочнойдеятельности: 

- учетпознавательныхпотребностейобучающихсяисоциальногозаказа их 
родителей (законных представителей); 

 

- учеткадровогопотенциалаобразовательныхорганизаций,участвующихвего 
реализации; 

 

- построениеобразовательнойдеятельностивсоответствииссанитарно- 
гигиеническиминормами; 

 

- соблюдениепреемственностиобучения; 
 

- индивидуализацияобучения; 

- природосообразность; 
 

- культуросообразность; 
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- интеграция; 
 

- социальноепартнерствоидругие. 
 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

образовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ обучения и развития – 

безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха, благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 
 

Внеурочная деятельность опирается на содержание общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности педагога и 

обучающегося происходит становлениеличности ребенка. 
 

Программывнеурочнойдеятельностинаправлены: 
 

- нарасширениесодержанияпрограммобщегообразования; 
 

- нареализациюосновныхнаправленийрегиональнойобразовательной 
политики; 

 

- наформированиеличностиребенкасредстваминауки,искусства,спорта. 
 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 
отечественного кинематографа. 

 

Наследиеотечественногокинематографаможетиспользоватьсякаквкачестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и 

быть основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной 

этому виду отечественного искусства. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусматривается 
вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
 

Организация внеурочной деятельности предусматривает использование 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 
 

Вариативность содержания внеурочной деятельности на уровне начального 

общего и основного общего образования определяется с учетом возможностей 

образовательной организации, запросов участников образовательных отношений, 

предусматриваетинтегрированиеииспользованиересурсовсоциальныхпартнеров в 

рамках сетевого взаимодействия. 
 

Вариативность содержания внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования определяется профилями обучения (естественнонаучный, 

гуманитарный, социально- экономический, технологический, универсальный). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательной организации. 
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В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной 

образовательной программы количество часов, отводимое на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Например, в 5 классе для обеспечения адаптации 

обучающихся к изменившейся образовательной ситуации, в 8 классе – в связи с 

организации предпрофильной подготовки и т.д. может быть выделено больше 

часов. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связис 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих 

в том или иномученическом коллективе. 
 

Описание модели внеурочной деятельности 

Внеурочнаядеятельностьявляетсянеотъемлемой частью 

образовательной деятельности в МКОУ Панциревская СШ и предоставляет 

обучающимсявозможность выбораширокогоспектразанятий,направленныхнаих 

развитие. 
 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели плана внеурочной 

деятельности. 
 

Внеурочнаядеятельностьорганизованасиспользованиемвозможностей 

школы. В определении содержания программ внеурочной деятельности 

образовательная организация руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 
 

Оптимизационная организационная модель внеурочной деятельности 

предполагает сочетание часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и возможности дополнительного образования, 

реализуемых педагогами школы, а также включаетВ МКОУ Панциревская СШ 

внеурочная деятельность строится с учетом педагогической поддержки 

обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в пространстве 

общеобразовательной школы, организацией деятельности ученических сообществ 

и охватом всех обучающихся воспитательными мероприятиями. 
 

В целях реализации плана внеурочной деятельности может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций включая 
организации 

 

дополнительного образования, организации культуры, физкультурно- 
спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. При выборе 
направлений и отборе содержания обучения учитываются: 

 

- особенностиобразовательнойорганизации,условияее 

функционирования,типшколы,особенностиконтингента,кадровыйсостав); 
 

- результатыдиагностикиуспеваемостииуровняразвития 
обучающихся, проблемы итрудности их учебной деятельности; 
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- возможность обеспечитьусловиядляорганизациивнеурочных 
занятий и ихсодержательная связь с урочной 

деятельностью; 
 

- особенности информационно-образовательной среды школы, 
национальные и культурные традиции региона. 

 

Внеурочнаядеятельностьорганизованапонаправлениямразвитияличностив 

различных формах, в том числе спортивно-оздоровительные, познавательно- 

развивающиеикоррекционно-развивающиезанятия,проектно-исследовательская, 

профессионально- ориентационная деятельность; художественно-эстетические, 

психолого-педагогические, исследовательские конференции, олимпиады, 

экскурсии,соревнования,общественно-полезныепрактикинадобровольнойоснове в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
 

Участвуют в реализации внеурочной деятельности педагоги  МКОУ 

Панциревская СШ– учителя начальной школы, учителя-предметники, классные 

руководители,  педагоги дополнительного образования, социальный педагог, 

учитель- дефектолог. Основное преимущество избранной модели организации 

внеурочнойдеятельностизаключаетсявпредоставленииширокоговыборазанятий для 

ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможностисвободногосамоопределенияребёнка,привлечениякосуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а   также 

практикоориентированной идеятельностной основыорганизации образовательной 

деятельности. 
 

Координирующую роль ворганизации внеурочной деятельности выполняют, 

как правило, классный руководитель, заместитель директора по учебно- 

воспитательнойработе,которыевзаимодействуютспедагогическимиработниками, 

организуют систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельностиколлектива,втомчислечерезорганысамоуправления,обеспечивают 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
 

Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение 

учебно- воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде 

жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным 

социокультурным условиям, создание для ребенка особого образовательного 

пространства, позволяющего развивать его интересы, успешно проходить 

социализациюнановомжизненномэтапе,осваиватькультурныенормыиценности. 
 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для развития 
творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 
спортивную, проектную, исследовательскую и другую деятельность. 

 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 
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Для обеспечения реализации основной образовательной программы и 

направлений внеурочной деятельности и удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся могут привлекаться ресурсы иных образовательных 

организаций в рамках взаимодействия и сотрудничества с ДЮШС и Центром 

детского творчества. 
 

Связующим звеном в организации единого образовательного пространства 

школы, включающего внеурочную деятельность, выступают такие формы её 

реализации, как совместные внеклассные мероприятия, предметные олимпиады, 

соревнования. 
 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельностиврамкахреализацииосновной 

образовательной программы определяются МКОУ Панциревская СШ на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 
 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 
следующим требованиям: 

 

- целесообразность использования данной формы для решения 
поставленных задач конкретного направления; 

 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 
 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая 
сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

 

- использованиеформорганизации, предполагающихиспользование средств 
ИКТ. 

 

Формы организации внеурочной деятельности имеют деятельностный, 

практико- ориентированный характер; предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность , 

деловыеигры, соревнования, конкурсы и др. 
 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии классные часы, соревновательные мероприятия, секции, 

экскурсии, мини-исследования; общественно-полезные практики и др. 
 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 
 

К участию во внеурочной деятельностибудут привлекаться организации и 
учреждения дополнительного образования –Инзенский ЦДТ и спорта-ДЮСШ. 
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Кадровые и материально-технические условия МКОУ Панциревская СШ 

наличие договоров о сотрудничестве с организациями дополнительного 

образования, укомплектованность образовательных организаций необходимыми 

педагогическими,руководящимииинымиработниками,наличиесоответствующей 

квалификацииинепрерывностьпрофессионального 
 

развития педагогических работников позволяют обеспечить реализацию 
избранной модели внеурочной деятельности. 

 

 

Направления внеурочной деятельности 

При отборе направлений внеурочной деятельности  образовательная 

организацияориентируется,преждевсего,насвоиособенностифункционирования, 

психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, 

интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 

деятельности и их организации могут привлекаться родители как законные 

участники образовательных отношений. 
 

Целостная системафункционированияобразовательной организации в сфере 
внеурочной деятельности может включать в себя: 

 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные 

на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 
 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 
 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 
воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 

класса,занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 
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культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и 

т. д.; 
 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 
 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа педагога- 

психолога); 
 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной 

защиты учащихся). 
 

Цели внеурочной деятельности по основным направлениям развития личности 
 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - 
России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 
 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 
 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современнойРоссии:знаниемроднойисторииипониманиемсложностейсовременного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

 

Планируемыеличностныерезультаты: 
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- сформированностьличностныхУУД; 
 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). 
 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссии и 

человечества (идентичностьчеловека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. 
 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 
 

Данное направление входит в инвариантную часть плана внеурочной 

деятельности и реализуется в форме классных часов с 5-по 9 класс 
образовательной программы. 

 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 
(обеспечение связи обучения с жизнью). 

 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитиекреативного мышления и глобальных компетенций. 
 

Планируемыеличностныерезультаты: 
 

- готовностьиспособностьоцениватьсодержаниепрочитанногоспозиции 
норм морали и общечеловеческих ценностей; формулировать собственную 

позицию по отношению к прочитанному; 
 

- готовность и способность объяснять гражданскую позицию в 

конкретных ситуациях общественной жизни на основе математических и 

естественнонаучных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей; 
 

- готовностьиспособностьоцениватьфинансовыедействиявконкретных 

ситуациях с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 
обязанностей гражданина страны. 

 

Цельпрограммы:развитиеосновфункциональнойграмотности.Вкачествеосновных 

составляющих функциональной грамотности выделяют: математическую грамотность, 

читательскуюграмотность,естественно-научнуюграмотность, 
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финансовуюграмотность. 
 

Задачипрограммы:формироватьумениечитатьтекстысиспользованиемтрёхэтапов 

работы с текстом; совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению 

книг;находитьиизвлекатьинформациюизразличныхтекстов;применятьизвлеченную из 

текста информацию для решения разного рода проблем; развивать у детей способность 

самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного; 

обеспечитьусвоениерядапонятийтехнологии:«прогнозирование»,«диалогсавтором», 

«комментированноечтение»идр.; воспитыватьвдетяхлюбовькдобру,кблагородным, 

бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству; учить детей уважать всякий 

честный труд, талант, гений; поселить в детях сознание солидарности каждого 

отдельного человека с родиной, человечеством и желание быть им полезным; 

приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 
 

Также данное направление реализуется через такие формы как литературные игры, 

литературные гостиные, КВНы, конкурсы, библиотечные уроки, решение проектных 

задач, экскурсии, проекты, опыты, олимпиады, практические работы и т.д. 
 

Данное направление входит в инвариантную часть плана и реализуется с 5-9 класс 
образовательной программы. 

 

3. Занятия,направленныенаудовлетворениепрофориентационных 
интересов и потребностей обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 
основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 
жизни. 

 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание 

важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 
 

Планируемыеличностныерезультаты: 
 

- готовностьиспособностьксаморазвитиюнаосновенормморали, 
национальных традиций, традиций этноса. 

 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированностьактивногоотношенияктрадициямхудожественнойкультуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
 

- осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекдругому 
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человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения,готовностькконструированиюобразапартнераподиалогу,готовность к 

конструированию образа допустимых способовдиалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как готовность и способность к ведению 

переговоров). 
 

- готовностьпродолжатьобразованиенапрофильномуровне,выбрать 
профессию. 

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 
 

Цельпрограммы:ознакомлениесмиромпрофессий,ихсоциальнойзначимостьюи 
содержанием. 

 

Задачипрограммы:формироватьположительноеотношениектрудуилюдямтруда, 
развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у обучающихся, 
содействовать 

 

приобретениюобучающимисяжеланияовладетькакой-либопрофессией. 

Это направление реализуется : 

в 5 классе кружок «Основы предпринимательской деятельности», в 6-9 классах-с 

цельюреализациипрофминимума-занятиявнеурочнойдеятельности «Россия-мои 

горизонты» 
 

4. Занятия,связанныесреализациейособыхинтеллектуальныхи 

социокультурных потребностей обучающихся 

Основнаяцель:интеллектуальноеиобщекультурноеразвитиеобучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 
 

Основнаязадача:формированиеценностногоотношенияобучающихсякзнаниям, как 

залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному 

богатствуобщества,сохраняющемунациональнуюсамобытностьнародовРоссии. 

Планируемыеличностныерезультаты: 
 

- сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующего 

современномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающего 

социальное,культурное,языковое,духовноемногообразиесовременногомира. 
 

- готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюи 

самообразованию на основемотивации к обучению и познанию; готовность и 

способностьосознанномувыборуипостроениюдальнейшейиндивидуальной 
траектории образования, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
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- сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующего 
современномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающего 
социальное,культурное,языковое,духовноемногообразиесовременногомира. 

 

Цельпрограммы:расширениезнанийдетейобокружающеммире,развитиеумений 

говорения и слушания, развитие устной связной речи с опорой на жизненный опыт 

ребенка. 
 

Задачипрограммы:формированиепредставленийоразличныхпредметахи 
явленияхокружающегомира,формированиеположительноймотивации,развивать 

логическое мышление при решении задач и выполнении простейших опытов, 

развиватьспособностиксамостоятельномуприобретениюзнаний,увидетьфизические 

явления в простых бытовых ситуациях, что позволяет обучающимся разобраться в 

сложных законах природы, уметь делатьдоступные выводы и обобщения, 

обосновывать собственные мысли. Данные занятия направлены на развитие 

монологическойидиалогическойречи,совершенствованиевсехвидовречимладшего 

школьника, развитию умения делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 

Такженаправлениереализуетсячерезтакиеформыкакпознавательныебеседы, 

олимпиады, исследовательские проекты, школьные мероприятия познавательной 

направленности (интеллектуальные викторины, КВН и т.п.). 
 

Этонаправлениереализуетсяв8-9классахспомощьюработыкружка« 

Практическаябиология»,врамкахфункционированияцентра«Точкароста»и «Физика в 
задачах». А также дляэффективной подготовки к часто выбираемому учащимися в 9 

классе для сдачи ГИА предмету- биология. 

 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностейобучающихсявтворческомифизическомразвитии,помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 
 

Основнаяцель:удовлетворениеинтересовипотребностейобучающихсяв 
творческомифизическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов. 

 

Основныезадачи:раскрытиетворческихспособностейшкольников,формированиеу них 

чувствавкусаи умения ценить прекрасное, формированиеценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие им 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности 

и ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 
 

Планируемыеличностныерезультаты: 
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- описывать своичувстваиощущенияотсозерцаемыхпроизведений 

искусства, изделийдекоративно-прикладногохарактера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

- приниматьдругиемненияивысказывания,уважительноотноситьсякним; 
 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- 
технологическиезнанияиумения,делатьвыборспособовреализациипредложенного 

или собственного замысла; 
 

- формированиекультурыздоровогообразажизнииосновэкологической 

культуры; 
 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 
 

Данноенаправлениереализуетсяназанятиях«Музыка»,«ИЗО». 
 

Занятия по музыке и ИЗО способствуют развитию нравственно-эстетических чувств 

младшегошкольника,способностейктворческойдеятельности.Данныезанятиявводят 

ребенка в мир творчества, дают возможность поверить в себя, свои способности, 

предусматриваютразвитиеуобучающихсяразвитиеизобразительных,художественно- 

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 
 

А также в 5-8классах данное направление реализуется через работу спортивной 
секции « Бадминтон»,а также работу спортивного клуба. 

 

6. Занятия,направленныенаудовлетворениесоциальныхинтересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зренияи принимать другие точки зрения. 
 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательномпространствешколы,созданиеусловийдляразвитияответственности за 

формирование макро- и микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 
 

Планируемыеличностныерезультаты: 
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- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных 

ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как 

хорошие или плохие; 

- ценностноеотношениектруду; 
 

- опытучастиявволонтерскихпрактикахисоциальноориентированных 
проектах; 

 

- формированиеактивнойгражданскойпозиции;российскаяидентичность; 
 

- социально-культурныйопытобучающихся; 
 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; 
 

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; 

 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 
 

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;пониманиезначениянравственности,верыирелигии в жизни 

человека, семьи и общества). 
 

- сформированность ответственного отношенияк учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. 

 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающейдействительности, ценностей социального 
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творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 
 

Данное направление реализуется через занятие «Ученическое самоуправление» и 

формирует умениевзаимодействовать сосверстниками, учителями и родителями, учит 

умению найти свое место в школьной жизни. Цель: воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважительного отношения к 

людям и результатам труда, коммуникативности и причастности к коллективной 

трудовой деятельности; развитие творческих способностей, логического и 

технологического мышления, глазомера и мелкой моторики рук. 
 

Задачи: воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих силах,формирование навыков культуры труда, 

позитивногоотношенияктрудовойдеятельности,участияучащихсявразличныхвидах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности, формирование гуманных 

начал жизни в социуме через совместную творческую деятельность, формирование 

мотивацииксамореализациивсоциальномтворчестве,познавательнойипрактической, 

общественно полезной деятельности. 
 

Одной из форм организации направления является общественно-полезная 
деятельность: 

 

«Благоустройство школьной территории»; работа по озеленению класса, школы; 
организация дежурства в классе; встречи с представителями разных профессий; 

выставки поделок и детскоготворчества; трудовые десанты, субботники 

 
 

План внеурочной деятельности (недельный) ООО 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Панциревская средняя школа 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

"Разговор о важном" 1 1 1 1 1 

"Юные инспектора движения" 1 0 0 0 0 

"Предпринимательская 

деятельность" 

1 1 0 0 0 

"Малиновый край" 1 0 0 0 0 

"Школа безопасности" 1 1 1 0 0 

"Россия - мои горизонты" 0 1 1 1 1 

"Юнармия" 0 0 0 1 0 

"Прикладная математика" 0 0 0 0 1 

"Занимательная биология" 0 0 0 0 1 

"Мы выбираем спорт" 0 0 0 1 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы ООП ООО 

 
№ п/п Федеральный 

компонент 

КПВР 

Региональ

ный 

компонент 

КПВР 

Муниципальны 

й/ 

школьный 

компонен

т КПВР 

Наименовани

е 

мероприятия 

Срок 

проведени 

я 

Класс/ 

участник

и 

Ответственны 

й 

Направление 

воспитания в 

соответствии с 

ФООП 

Модул

ь 

програм

мы 

воспита

ния 

СЕНТЯБРЬ 

1. 1 сентября –   Праздничная 2 5-9 Заместитель Гражданское Модуль 

 День знаний линейка/един сентября классы директора по  «Основные 

  ый классный   воспитательн  школьные 

  час по теме   ой работе,  дела», 

     классные  модуль 

     руководител  «Классное 

       руководство

» 

2. Торжествен 

ная церемония 

поднятия/сп 

уска 

Государстве 

нного флага и 

исполнение 

гимна РФ 

  Школьна

я линейка 

Еженеде 

льно по 

понедель 

никам/ 

пятницам 

в течение 

2024- 

2025 

5-9 

классы 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданское, 

патриотическ 

ое 

воспитание 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

модуль 

«Классное 



 
 

 

учебног

о года 

руководст

во» 

, 

«Организа

ци я 

предметно

- 

пространс

тве нной 

среды» 

3. Реализация 

курса 

внеурочной 

деятельност и 

«Разговоры о

 важном», 

«Россия-

мои 

горизо 

  Внеурочная 

деятельность 

По 

отдельно 

му 

расписан

ию/в 

течение 

2024- 

2025 

учебног

о года 

5-9 

классы 

классные 

руководител

и 

Включает 

все 

направления 

воспитания в 

соответствии 

с ФООП 

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность 

»,модуль 

«Классное 

руководст

во» 

4.  Регионал

ьн ая 

акция 

для 

первокла

ссн иков 

«Будь 

ярким, 

будь 

заметным!» 

 Участие в 

региональной 

Акции 

«Будь 

ярким, будь 

заметным!» 

1-2 

сентября 

5-9 классы Классные 

руководите

ли 

Гражданское, 

физическое 

воспитание 

Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

» 



 
 

 

5. 3 сентября- 

День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны, День 

солидарнос ти 

в борьбе с 

терроризмо м 

  Уроки памяти 

и 

Минута 

молчания. 

Классные 

часы, 

посвящённые 

Дню 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом. 

День памяти 

жертв Беслана 

3-4 

сентября 

5-9классы Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданское, 

патриотическ 

ое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

модуль 

«Классное 

руководст

во» 

6  Цикл 

мероприятий: 

беседы 

презентации, 

обзоры, 

патриотические 

часы  

 «Терроризм – 

угроза обществу. 

Терроризму – 

НЕТ!" 

сентябрь 5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданское, 

патриотическ 

ое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

модуль 

«Классное 

руководство

» 

7.   Благоустро

й ство 

классных 

кабинетов. 

Оформлени

е классных 

уголков 

«Самый 

классный 

классный 

уголок» 

2-6 

сентября 

5-9классы классные 

руководител 

и 

Эстетическое Модуль 

«Классное 

руководст

во» модуль 

«Организа

ция 

предметно

- 

пространс

тве нной 

среды» 



 
 

 

8. 8 сентября – 

Междунаро дный 

день 

распростран 

ения 

грамотности 

  День 

грамотност

и 

9 

сентября 

5-9 

классы 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

Ой работе, 

классные 

руководител 

Ценности 

научного 

познания 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 

9.   Совет 

профилакт

и ки 

Участие 

классных 

руководителей 

начальной 

школы в 

заседаниях 

Совета 

профилактики.  

В 

течение 

учебного 

года/по 

отдельно 

му 

графику 

(план 

совместн 

ой 

работы с 

ПДН, 

КПДНиЗ

П 

) 

Классны

е 

руководи 

тели 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководител 

и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

»,

 модул

ь 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями» 

10.   Методическ 

ое 

объединени 

е классных 

руководите 

лей 

Заседания МО 

классных 

руководителей 

Организация 

методической 

помощи и 

наставничеств 

а 

начинающим 

классным 

руководителя 

м 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руководи 

тели 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководител 

и 

 Модуль 

«Классное 

руководст

во» 



 
 

 

11.   Совет 

родителей 

Участие 

классных 

руководителей 

начальной 

школы в 

работе Совета 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Педагогическо 

е просвещение 

родителей по 

вопросам 

воспитания 

детей 

(рекомендаци 

и и 

инструктажи 

безопасности 

на период 

каникул, 

встречи 

родителей с 

приглашенны

м и 

специалистам 

и: 

социальными 

работниками, 

врачами, 

В 

течение 

учебног

о года 

Родители 

(законны 

е 

представ 

ители) 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

председател 

ь Совета 

родителей 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководител 

и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

»,модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями» 



 
 

 

    инспекторами 

ПДН,  

по вопросам 

профилактики

. 

Индивидуальн 

ые 

консультации 

(индивидуальн 

ые беседы, 

рекомендации 

по 

воспитанию). 

 

     

12.   Классное 

руководств

о 

Ведение 

документации 

классным 

руководителе 

м (личные дела 

обучающихся, 

план работы, 

социальный 

паспорт 

класса, 

занятость 

учащихся, 

журнал 

инструктажа 

по ТБ и т.д.) 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руководи 

тели 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

», модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководст

во» 



 
 

 

13.   Неделя 

здоровья 

Школьны

й кросс. 

Организация 

экскурсий в 

осенний лес 

9-13 

сентября 

5-9класс Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководител 

и 

Физическое 

воспитание, 

формировани 

е культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоциональн 

ого 

благополучи

я, 

экологическо 

е воспитание 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 

14.  15 сентября 

– День 

родного 

края 

(Закон 

Ульянов

ск ой 

области 

от 03.06 

2009 № 65- 

ЗО «О 

праздни

ках и 

памятных 

датах 

Ульяновск 

ой области) 

 Фотовыставка 

«Родные 

просторы». 

Викторина 

«Международ

ный  

День коренных 

народов мира» 

11 

сентября 

5-9класс Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Патриотичес 

кое, духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 



 
 

 

15.   Всероссийски

е 

соревнования 

по 

бегу «Кросс 

нации» 

Всероссийские 

соревнования 

по 

бегу

 «Крос

с нации» 

21 

сентября 

5-9класс, 

родители 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание, 

формировани 

е культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоциональн 

ого 

благополучия 

Модуль 

«Внешкол

ьны е 

мероприят

ия 

», 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями» 

16.  12 сентября 

– День 

семейно

го 

общени

я 

(Закон 

Ульяно

вск ой 

области 

от 03.06 

2009 № 

65- ЗО 

«О 

праздни

ках и 

памятных 

датах 

Ульяновск 

ой области) 

 Областное 

родительское 

собрание 

«Экспертно

е мнение» 

13 

сентября 

Родители Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе 

 Модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями» 



 
 

 

17.   Ученическ

о е 

самоуправ

л ение 

Выборы 

лидеров 

классов, 

распределени 

е 

обязанностей. 

Выборы 

представителе 

й классов в 

Совет 

обучающихся 

16-20 

сентября 

5-9класс Зам.директор

а по ВР, 

классные 

руководител 

и 

Гражданское, 

трудовое 

воспитание 

Модуль 

«Самоупр

авл ение», 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 

18  Безопасн

ость 

дорожног

о 

движения  

 Месячник 

безопасности 

детей в 

Ульяновско 

области 

19.08-

16.09 

5-9 Учитель 

ОБЗР, зам. 

Директора по 

ВР, классные 

руководител

и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

Безопасност

ь» 

19.   Безопасност 

ь 

Учебная 

тренировка по 

эвакуации. 

Занятие«Алго

ритм действий 

при 

вооруженном 

нападении». 

Занятие 

«Действия 

при 

обнаружении 

подозрительно 

го предмета, 

похожего на 

взрывное 

устройство». 

По 

отдельно 

му 

графику 

5-9класс Учитель 

ОБЗР, 

классные 

руководител и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 



 
 

 

Занятие 

«Действие при 

захвате при 

захвате 

террористами 

заложников» 

20.  Безопасност 

ь 

 Единый день 

безопасности 

несовершенно

летних  

10-го 

числа 

каждого 

месяца 

5-9класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководител 

и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

», модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство

» 

21.   Урочная 

деятельност 

ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образовательн 

ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах(ш

кольный, 

муниципальны 

й, 

региональный,

всероссийский 

В 

течение 

учебног

о года 

5-9класс Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн 

ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научного 

знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельность 

» 



 
 

 

уровень) 

22    

Творческий 

конкурс  

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Мастерица 

осень» 

сентятрь 5-9 Классные 

руководител

и, 

зам.директор

а по ВР 

Эстетиче

ское  

Социальное 

партнёрство 

23 Российское движение 

детей и молодежи 

«Движение Первых» 

  Участие в 

акциях 

Движения 

Первых 

сентябрь 5-9 Зам.директор

а по ВР  

Граждан

ско-

патриоти

ческое  

самоуправле

ние 

24  Российское 

движение детей 

и молодежи 

«Движение 

Первых 

 Торжественная 

церемония 

вступления в 

РДДМ  

Сентябрь  5-9 Зам. 

директора по 

ВР 

Граждан

ско-

патриоти

ческое 

Внешкольны

е дела 

25   Районные   

соревнования  

«Школа 

безопасности

» 

сентябрь 5-9 Зам. 

директора по 

ВР, учителя 

ОБЗР, 

физ.культур

ы 

Граждан

ско-

патриоти

ческое 

спортивн

ое 

Внешкольны

е дела 

Социальное 

партнёрство 



 
 

 

26   Районные 

соревнования 

по 

спортивному 

ориентировани

ю  

«Золотая 

стрелка»  

сентябрь 6-9 Зам. 

директора по 

ВР, учителя 

ОБЗР, 

физ.культур

ы 

Граждан

ско-

патриоти

ческое 

спортивн

ое 

Внешкольны

е дела 

Социальное 

партнёрство 

ОКТЯБРЬ 

27  1 октября - 

Междунаро 

дный день 

пожилых 

людей; 

Междунаро 

дный день 

музыки 

  Мастер-класс 

по 

изготовлени

ю открыток. 

Всероссийская 

акция 

«Благодарю», 

посвященная 

Международн 

ому 

Дню пожилых 

Людей 

1 октября 5-9класс,  

 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Эстетическое 

,духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Детские 

обществен

ны е 

объединен

ия 

», 

 

28. 4 октября – 

День защиты 

животных 

  Старт 

Областной 

экологической 

акции 

«Каждой 

пичужке по 

кормушке!

» 

Октябрь  

2024 – 

март 

2025 

5-9класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Экологическ

о е, духовно- 

нравственное 

воспитание 

Модуль 

«Урочная 

деятельность 

», 

«Внешкол

ьны е 

мероприят

ия» 



 
 

 

29   Районный  конкурс 

чтецов для 

среднего звена 

Конкурс 

чтецов  

октябрь 5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Экологическ

о е, духовно- 

нравственное 

воспитание 

Социальное 

партнёрство. 

Внешкольны

е 

мероприятия 

30 5 октября – 

День 

учителя 

  Международн

ый день 

учителя. 

Концертная 

программа 

«Учитель, 

перед именем 

твоим…» 

7 октября 5-9класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

руководитель   

школьного 

театра,  

 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Школь

ные 

медиа» 

31.    Всероссийская 

акция 

«Благодарю»,

посвященная 

Дню 

учителя 

5-6 

октября 

5-9класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

Духовно- 

нравственное 

, трудовое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Детские 

обществе

нны е 

объединен

ия 

32   Районная выставка 

рисунков, 

посвященных Дню 

учителя. 

Выставка 

рисунков 

4-11 

октября 

5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Эстетическое  Социальное 

партнёрство 



 
 

 

33.  8 октября 

- День 

школьни

ка 

(установл

ен 

Законом 

Ульяновс

ко й 

области 

от 03.06 

2009 № 

65- ЗО «О 

праздник

ах и

 памят

ных датах 

Ульяновс

ко 

й области) 

 «Декада 

школьника», 

приуроченна

я Дню 

школьника» 

 

Единый день 

выборов в 

органы 

ученического 

самоуправлен 

ия 

1-8 

Октября 

 

 

 

 

8 октября 

5-9класс Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Гражданское Модуль 

«Самоупр

авл ение», 

«Детские 

обществен

ны е 

объединен

ия 

» 

34. 15 октября - 

День отца 

  Видеопоздрав

ление «Отец- 

звучит гордо!» 

15 

октября 

5-9класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Эстетическое 

,духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Школь

ные 

медиа» 

35    Всероссийская 

акция 

«Благодар», 

посвященная 

Дню 

отца в России 

15 

октября 

5-9класс,  

 

Зам.директор

а по ВР,  

Эстетическое 

,духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Детские 



 
 

 

общественн

ы е 

объединения

» 

36  Областные 

соревнования 

по спортивному 

ориентировани

ю  

 «Золотая стрелка») Осенние 

каникулы 

5-9 Зам. 

директора по 

ВР, учителя 

ОБЗР, 

физ.культур

ы 

Гражданско-

патриотическое 

спортивное 

Внешкольны

е дела 

Социальное 

партнёрство 

37   Районный конкурс 

на знание 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации и 

Ульяновской 

области 

«Овеянные славою 

флаг наш и герб» 

(Заочный) 

«Овеянные славою 

флаг наш и герб» 

(Заочный) 

октябрь 5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданско-

патриотическое  

Основные 

школьные 

дела, 

социальное 

партнёрство 



 
 

 

38.   Урочная 

деятельност 

ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образовательн 

ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны 

й, 

региональный, 

всероссийский 

В 

течение 

учебног

о года 

5-9 класс Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн 

ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научного 

знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельность 

» 

39   Школьный 

праздник  

«Осенний бал 

» 

24 октября 5-9 Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн 

ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Эстетическое 

,духовно-

нравстве

нное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

 

НОЯБРЬ 



 
 

 

40 4 ноября – 

День 

народного 

единства. 

День 

освобожден ия 

Москвы 

силами 

народного 

ополчения под 

руководство м

 Кузьмы 

Минина и 

Дмитрия 

Пожарского от 

польских 

интервентов 

(1612) 

  Декада 

посвященная, 

Дню 

народного 

единства 

1-10 

ноября 

5-9класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданско- 

патриотическ 

ое,

 духовно

- 

нравственное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Школь

ные 

медиа» 

41    Международн

ая 

просветительс 

кая 

акция 

«Большой 

этнографическ 

ий 

диктант» 

1-8 

ноября 

5-9класс, 

родители 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе 

Гражданско- 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

,ценности 

научного 

знания 

Модуль 

«Внешкол

ьны е 

мероприят

ия 

» 



 
 

 

42. 8 ноября – 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанносте й 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел 

  Уроки 

мужества 

8 ноября 5-9класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе,  

Гражданско- 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

, ценности 

научного 

знания 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Социальное 

партнёрство

» 

43   Районная  

краеведческая 

конференция  

«Ульяно

вская 

область 

- край 

родной»

. 

ноябрь 5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе,  

Гражданско- 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

, ценности 

научного 

знания 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Социальное 

партнёрство

» 

44  Областная 

краеведческая 

конференция 

«Ульяновская 

область - край 

родной» 

  Ноябрь 

каникулы 

5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе,  

Гражданско-

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

, ценности 

научного 

знания 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Социальное 

партнёрство

» 



 
 

 

45.  20 

ноября – 

Всемирн

ый день 

ребенка 

 Осенняя 

Неделя 

психологии в 

школе.  

День правовой 

помощи детям 

в 

образовательн

ых 

организациях 

Ульяновской 

области 

18-22 

ноября 

5-9класс, 

родители 

педагог- 

психолог 

зам.директо

ра по ВР 

Физическое 

воспитание, 

формировани 

е культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучи

я 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями» 

46.    Родительское 

собрание по 

вопросам 

охраны 

здоровья 

детей 

«Информирова 

нн 

ые родители – 

здоровые 

дети» 

21 

ноября 

5-9класс, 

родители 

педагог- 

психолог 

Физическое 

воспитание, 

формировани 

е культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучи

я 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями 

47. 26 ноября – 

День матери 

  Концертная 

программа 

«Мамин день 

календаря» 

22 

ноября- 

29 

ноября 

5-9класс,  Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

руководитель 

школьного 

театра,  

 

Гражданско- 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Школь

ный 

театр», 

«Дополнит

ел ьное 

образован

ие» 



 
 

 

48   Районный  

конкурс детского 

рисунка «Все 

краски жизни для 

тебя, Мама». 

Конкурс 

рисунков «Все 

краски жизни для 

тебя, Мама». 

Ноябрь  5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданско- 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное

, 

эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Социальное 

партнёрство

» » 

49    Областной 

конкурс 

детского 

рисунка 

«Мама 

-это нежность» 

20-26 

ноября 

5-9 класс классные 

руководител 

и 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

Духовно- 

нравственное

, 

эстетическое 

Модуль 

«Внешкол

ьны е 

мероприят

ия 

», 

«Школь

ные 

медиа» 

50 Всероссийск ая 

неделя 

«Театр и дети» 

Учреждена 

Министерст 

вом культуры 

РСФСР и 

Министерст 

вом 

просвещени 

я РСФСР в 

1974 

году 

  Театральный 

марафон в 

образовательн 

ых 

организациях 

Ульяновской 

области, с 

размещением 

видео 

В социальных 

сетях 

образовательн 

ых 

организаций и 

Дворца 

творчества 

детей и 

молодёжи 

25-30 

ноября 

5-9класс, 

руководи 

тель 

школьног о 

театра 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

руководитель 

школьного 

театра 

Духовно- 

нравственное 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Внешкол

ьны е 

мероприят

ия 

», 

«Школь

ный 

театр», 

«Дополнит

ел ьное 

образован

ие» 



 
 

 

51.   Патриотизм Информацион

н ый час «День 

Государственн 

ого герба 

Российской 

Федерации» 

29 

ноября 

5-9класс, Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе,  

Гражданское, 

патриотическ 

ое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Организа

ци я 

предметно

- 

пространс

тве 

нной среды» 

52.   Классное 

руководств

о 

Проведение 

зарядки перед 

началом 

урочной 

деятельности. 

Тематические 

классные часы 

Классные 

часы, 

посвящённые 

ПДД, 

поведению 

учащихся в 

общественных 

местах, 

антитеррорист 

ической 

защищенности 

Классные 

часы по 

гигиене, ЗОЖ. 

Инструктажи 

по технике 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руководи 

тели 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани 

е культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучия 

Модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство

» 

, «Школьные 

медиа 



 
 

 

безопасности 

(перед 

каникулами) 

53.   Профориен

т ация 

Участие в 

просмотре 

онлайн-уроков 

«Шоу 

профессий» 

Ноябрь 5-9класс Классные 

руководител 

и 

Трудовое, 

ценности 

научного 

знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельность 

», 

«Профори

ент ация» 

54.   Урочная 

деятельност 

ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образовательн 

ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны 

й, 

региональный, 

всероссийский 

уровень) 

В 

течение 

учебног

о года 

5-9класс Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн 

ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научного 

знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельность 

» 

ДЕКАБРЬ 

 



 
 

 

55 1 декабря – 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

   1.декабря 5-9 Заместитель 

директора по 

Гражданское 

Физическое 

воспитание, 

формирован ие 

культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучи я 

 

56. 5 декабря 

Междунаро 

дный день 

добровольц а 

(волонтера) в 

России 

  Всероссийская 

акция 

«Благодарю», 

направленная для 

подведения 

итогов года 

5 

 декабря 
5-9 

классы,  

 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданское, 

духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

модуль 

«Классное 

руководст

во»«Детск

ие 

обществен

ны е 

объединен

ия 

» 

общественн

ы е 

объединения

» 

57. 9 декабря – 

День Героев 

Отечества 

  Уроки 

мужества в 

образовательн 

ых 

организациях 

9 

декабря 

5-9 

классы, 

родители 

, 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

Гражданское, 

патриотическ 

ое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 



 
 

 

«Герои нашего 

времени», в 

том 

Числет с 

приглашением 

участников 

боевых 

действий, 

в том числе 

СВО 

юнармей 

цы 

школы 

руководител

и 

дела», 

модуль 

«Классное

руководст

во» 

,«Детские 

обществен

ны е 

объединен

ия 

» 

58  9 декабря - 

Междунаро 

дный день 

борьбы с 

коррупцией 

 Неделя 

антикоррупцион

ны х инициатив 

в Ульяновской 

области 

декабрь 5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител

и 

Гражданское, 

патриотическ 

ое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

модуль 

«Классное

руководст

во» 

 

59   Районный смотр 

хоров в рамках 

года семьи в 

России. 

Смотр хоров декабрь 5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой 

работе,учител

ь музыки 

Духовно 

нравственное 

Эстетическое  

Модуль 

Основн

ые 

школьн

ые 

дела»,с

оциальн

ое 

партнёр

ство 



 
 

 

60. 12 декабря 

– 

День 

Конституци и 

Российской 

Федерации 

12 

декабря - 

День 

отечестве

нн ой 

истории 

(установл

ен 

Законом 

Ульяновс

ко й 

области 

от 03.06 

2009 

№ 65-ЗО 

«О 

праздни

ках и 

памятн

ых датах 

Ульянов

ско й 

области 

 День 

Конституции 

РФ. 

Информацион

н ый час 

12 

декабря 

5-9классы Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданское Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Урочная 

деятельность 

» 

61   Торжественная 

церемония 

вручения паспорта. 

Акция «Мы – 

граждане России!» 

Торжественная 

церемония 

вручения 

паспорта. Акция 

«Мы – граждане 

России!» 

декабрь 5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданское Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

 

62.  22 

декабря 

День 

 Библиотечный 

час «День 

герба и 

23 

декабря 

5-9класс Педагог- 

организатор, 

классные 

Гражданское Модуль 

«Урочная 

деятельность 



 
 

 

герба и 

флага 

Ульяновс

ко й 

области 

(установл

ен 

Законом 

Ульяновс

ко й 

области 

от 03.06 

2009 

№ 

65-ЗО «О 

праздниках 

и 

памятных 

датах 

Ульяновск

о й области) 

флага 

Ульяновской 

области» 

руководител 

и 

», 

«Социальное 

партнерство

» 

63   Районный конкурс 

поделок и 

плакатов "Такой 

чудесный Новый 

год". 

Районный 

конкурс поделок 

и плакатов 

"Такой чудесный 

Новый год". 

16-27 

декабря 

5-9 Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой 

работе,класс

ные 

руководител

и 

Духовно- 

нравственное

, 

эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

Социальное 

партнёрство 

64.   Новогодни

й праздник 

Новогодний 

праздник «По 

следам Деда 

Мороза» 

23-26 

декабря 

5-9класс, 

театраль 

ная 

студия 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

руководитель 

школьного 

Духовно- 

нравственное 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 



 
 

 

театра «Школь

ный 

театр», 

«Дополнит

ел ьное 

образован

ие» 

65.   Каникулы. 

Школьный 

каток 

Открытие 

зимнего сезона

 на катке 

По 

отдельно му 

графику 

5-9 класс Классные 

руководител и,

 учителя 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучия 

Модуль

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями»

, 

«Профила

кти ка и 

безопасность

» 

66   Безопасност 

ь 

Региональная 

профилактиче 

ская 

акция 

«Внимание – 

каникулы» 

по 

безопасности 

23 

декабря 

- 10 

января 

5-9класс, 

родители 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководител 

и 

 Модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями»

, 

«Профила

кти ка и 

безопасность

» 



 
 

 

67   Совет 

профилакт

и ки 

Участие 

классных 

руководителей 

начальной 

школы в 

заседаниях 

Совета 

профилактики. 

Родительский 

патруль

 п

о БДД, ПБН 

В 

течение 

учебного 

года/по 

отдельно 

му 

графику 

(план 

совместн 

ой 

работы с 

ПДН, 

КПДНиЗ

П 

Классны

е 

руководи 

тели 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководител 

и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность

», модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями» 

68   Урочная 

деятельност 

ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образовательн 

ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны 

й, 

региональный, 

всероссийский 

уровень) 

В 

течение 

учебног

о года 

5-9 класс Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн 

ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научного 

знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельность 

» 

ЯНВАРЬ 



 
 

 

69.  8 

января 

– 

Рождест

во 

Христо

во 

 Участие в 

Рождественск

ом 

фестивале 

«Возроди

м Русь 

святую!» 

8 января 5-9класс, 

родители 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Внешкол

ьны е 

мероприят

ия», 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями» 

70.   Месячник 

героико– 

патриотиче

с кой и 

оборонно- 

массовой 

работы в 

образовател 

ьных 

организаци

я х МО 

«Инзенский 

район  

» 

Месячник 

героико– 

патриотическо 

й и 

оборонно- 

массовой 

работы в 

образовательн 

ых 

организациях 

МО 

«Инзенски й 

район» 

Январь- 

февраль 
5-9классы Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

педагог- 

организатор 

ОБЗР 

Гражданское Модуль 

«Внешкол

ьны е 

мероприят

ия 

» 

71.   Спорт Лыжные гонки Первая 

половина 

января 

5-9класс, 

родители 

Классные 

руководител и,

 учителя 

физической 

культуры 

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучия 

Модуль 

Взаимодей

стви с 

родителями»

, 

«Внешкольн

ы е 

мероприятия

», 

«Социальное 

партнерство 



 
 

 

72.  19 января 

– День 

образова

ния 

Ульяновс

ко й 

области 

(установл

ен 

Законом 

Ульяновс

ко й 

области 

от 03.06 

2009 

№ 65-ЗО 

«О 

праздни

ках и 

памятн

ых датах 

Ульянов

ско й 

области) 

 Региональны

й день 

единых 

действий 

«День 

рождения 

Ульяновской 

области». 

Литературная 

гостиная «С 

днем 

рождения, 

Ульяновская 

область». 

Фотовыставка 

«Край родной» 

17-19 

января 

5-9 класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе,  

Гражданское, 

патриотическ 

ое, 

эстетическое 

,духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Организа

ци я 

предметно

- 

пространс

тве нной 

среды» 



 
 

 

73   Районный 

конкурс 

исследователь

ских работ, 

посвященных 

годовщине со 

дня 

образования 

Ульяновской 

области 

(заоч.). 

 январь 5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе 

Гражданское, 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

74. 27 января - 80 

лет со 

времени 

полного 

освобожден ия 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 

год), День 

освобожден ия 

армией 

крупнейшег о 

«лагеря 

смерти» 

Аушвиц – 

Бирекнау 

(Освенцим)- 

День памяти 

жертв 

Холокоста 

  Уроки 

мужества, 

посвященны

е Дню 

полного 

Освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокад, 

«Выжить 

вопреки…» 

27 

января 

5-9 класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе 

Гражданское, 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 



 
 

 

75   Совет 

родителей 

Участие 

классных 

руководителей 

начальной 

школы в 

работе Совета 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Педагогическо 

е просвещение 

родителей по 

вопросам 

воспитания 

детей 

(рекомендаци 

и и 

инструктажи 

безопасности 

на период 

каникул, 

встречи 

родителей с 

приглашенны

м и 

специалистам 

и: 

социальными 

работниками, 

врачами, 

инспекторами 

ПДН, ГИБДД, 

представителя 

ми 

прокуратуры 

по вопросам 

В 

течение 

учебног

о года 

Родители 

(законны 

е 

представ 

ители) 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

председател 

ь Совета 

родителей 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководител и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

»,

 модул

ь 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями» 



 
 

 

профилактики

). 

Индивидуальн

ые 

консультации(

индивидуальн 

ые беседы 

рекомендации 

по 

воспитанию). 

Помощь в 

организации 

выездных 

 

76.   Классное 

руководств

о 

Проведение 

зарядки перед 

началом 

урочной 

деятельности. 

Тематические 

классные часы 

Классные 

часы, 

посвящённые 

ПДД, 

поведению 

учащихся в 

общественных 

местах, 

антитеррорист 

ической 

защищенности 

Классные 

часы по 

гигиене, 

ЗОЖ 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руководи 

тели 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани 

е культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучи

я 

Модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководст

во» 

, «Школьные 

медиа» 



 
 

 

77.   Урочная 

деятельност 

ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образовательн 

ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны 

й, 

региональный, 

всероссийский 

уровень) 

В 

течение 

учебног

о года 

5-9 класс Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн 

ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научного 

знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельность 

» 

ФЕВРАЛЬ 

78. 2 февраля – 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко- 

фашистских 

захватчиков в 

Сталинград 

ской битве 

  День воинской 

славы. День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко- 

фашистских 

войск в 

Сталинградско 

й битве. 

Тематические 

беседы 

3 

февраля 

5-9 класс Заместитель 

директора по 

воспитательн ой

 работе, 

кл.руководител

и 

Гражданское, 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

79   Районная 

экологическая 

акция «Каждой 

пичужке по 

Акция  февраль 5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн ой

 работе, 

духовно- 

нравственное 

экологическое  

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 



 
 

 

кормушке!» кл.руководител

и 

Социальное 

партнёрство 

80. 7 февраля – 

День зимних 

видов спорта 

в России 

  Спортивны

е игры 

7 

февраля 

5-9 класс, 

родители 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководител 

и 

Физическое 

воспитание, 

формировани 

е культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучия 

Модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководст

во» 

81. 8 февраля – 

День 

Российской 

науки, 

День 

памяти 

юного 

героя 

антифашист 

а 

  «Все науки 

хорошо» 

 

 

«Герои не 

умирают, герои в 

нашей памяти 

живут» 

10 

Февраля 

 

 

11 февраля 

5-9 класс Педагоги 

дополнитель 

ного 

образования 

Ценност

и 

научного 

знания 

Модуль 

«Дополнит

ел ьное 

образован

ие» 

 

Основные 

школьные 

дела 

82.  11- 

февраля 

Всемирн

ый День 

безопасн

ого 

интернет

а 

(Меропр

ият ия 

проводят

ся в 

рамках 

Концепц

ии 

информа

 Участие в 

мероприятиях 

Всероссийско

й  Недели 

безопасного 

Рунета 

Февраль 5-9 класс Классные 

руководител 

и 

Ценност

и 

научного 

знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельность

», 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

» 



 
 

 

ци и 

безопасн

ост и 

детей в 

Российск

ой 

Федерац

ии, 

утв.расп.

Пр ав-ва 

РФ от 

28.04.202

3 

№ 1105-р) 

(вторая 

неделя 

феврал

я 

вторни

ка, 

ежегод

но) 

83    Районный 

зимний 

туристский 

слет 

обучающихс

я. 

февраль 5-9 Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

учителя 

физической 

культуры, 

ОБЗР 

Граждан

ское, 

патриоти

ческ ое, 

духовно- 

нравстве

нное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Социальное 

партнерство

» 

, « 

84 21  февраля 

– Междунаро 

дный 

день 

  Викторина 

«Родной язык» 

21 

февраля 

5-9 класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

Гражданское, 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 



 
 

 

родного 

языка 

учителя 

рус.яз. и 

литер-ры 

85. 23  февраля 

– 

День 

защитника 

Отечества 90 

лет со 

времени 

учреждения 

звания Героя 

Советского 

Союза (1934) 

  Областна

я акция 

«Подарок 

защитнику 

Отечества». 

Смотр строя 

и   песни в 

Рамках Дня 

защитника 

Отечества 

21-23 

февраля 

5-9 класс,  Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

учителя 

физической 

культуры, 

ОБЗР 

Гражданское, 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Социальное 

партнерство

» 

, « 

86   Районная акция 

"Подарок 

Защитнику 

Отечества". 

Акция 

"Подарок 

Защитнику 

Отечества". 

Февраль  5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе 

Классные 

руководители  

Гражданское, 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Социальное 

партнерство

» 

, « 

87   Районный этап 

конкурса «Живая 

классика» 

Чтение 

наизусть 

прозы 

Февраль  5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе 

 

духовно- 

нравственное

, 

эстетическое  

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Социальное 

партнерство

» 

, « 



 
 

 

88.   Совет 

профилакт

и ки 

Участие 

классных 

руководителей 

начальной 

школы в 

заседаниях 

Совета 

профилактики. 

Родительский 

патруль по 

БДД, ПБН 

В 

течение 

учебного 

года/по 

отдельно 

му 

графику 

(план 

совместн 

ой 

работы с 

ПДН, 

КПДНиЗ

П 

) 

Классны

е 

руководи 

тели 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководител 

и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

»,

 модул

ь 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями» 

89   Классное 

руководств

о 

Проведение 

зарядки перед 

началом 

урочной 

деятельности. 

Тематические 

классные часы 

Классные 

часы, 

посвящённые 

ПДД, 

поведению 

учащихся в 

общественных 

местах, 

антитеррорист 

ической 

защищенности 

Классные 

часы по 

гигиене, 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руководи 

тели 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани 

е культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучи

я 

Модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководст

во» 

, «Школьные 

медиа» 



 
 

 

ЗОЖ 

90.   Урочная 

деятельност 

ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образовательн 

ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны 

й, 

В 

течение 

учебног

о года 

5-9класс Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн 

ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научного 

знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельность 

» 



 
 

 

региональный, 

всероссийский 

уровень) 

МАРТ 

91. 8 марта – 

Междунаро дны 

й женский 

день 

  Международн 

ый женский 

день. 

Концертная 

программа 

«Праздник 

весны» 

6-7 марта 5-9класс, 

родители 

, 

театраль 

ная 

студия 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

руководитель 

школьного 

театра,  

 

Духовно- 

нравственное 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Школь

ный 

театр», 

«Дополнит

ел ьное 

образован

ие» 

92   Районный конкурс 

поделок к 8 марта 

«Весна шагает 

быстрыми 

шагами». 

поделки к 8 

марта «Весна 

шагает 

быстрыми 

шагами». 

3-10 марта 5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

Духовно- 

нравственное 

эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

Социальное 

партнёрство 

93.   Школьный 

праздник 

Школьны

й 

праздник 

11-17 

марта 

5-9, 

родители, 

ученичес 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

Духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основ

ные 



 
 

 

«Широкая 

масленица» 

кое 

самоупра 

вление 

ой работе, 

председател 

ь Совета 

родителей 

школьн

ые 

дела», 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями»

, 

«Самоупр

але ние» 

94. 18 марта День 

воссоедине ния 

Крыма с 

Россией – 

  Фотовыст

авка«Кры

мская 

весна». 

Игровая 

программа 

 «История 

Крыма» 

18-20 

марта 

5-9класс Заместитель 

директора по 

воспитательн ой 

работе,классны

е руководители  

Гражданское 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное, 

Модуль

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

 

95   Районный 

фестиваль 

«Музыкальный 

Олимп». 

Районный 

фестиваль 

«Музыкальный 

Олимп». 

март 5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн ой

 работе 

Учитель 

музыки  

, духовно- 

нравственное 

 

Модуль

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

социаль

ное 

партнёр

ство  

 

96. 27 марта – 

Междунаро 

дный 

день театра 

  День 

открытых 

Дверей в 

Театральной 

студи «Алые 

паруса» 

27 марта 5-9класс, 

участник и 

театраль 

ной 

студии 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

руководитель 

школьного 

театра 

Духовно- 

нравственное 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Школь

ный 

театр», 

«Дополнит

ел ьное 

образован

ие» 



 
 

 

97.  Всероссийская 

военно-

патриотической 

игра «Зарница 

2.0» 

 Всероссийская 

военно-

патриотической 

игра «Зарница 

2.0» 

март 5-9 класс Классные 

руководител 

и,  

Гражданско-

патриотическ 

ое,спартивное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

 

98   Районный 

фестиваль 

театральных 

коллективов, 

посвященный 

Международному 

дню театра 

фестиваль 

театральны

х 

коллективо

в, 

посвященн

ый 

Междунаро

дному дню 

театра 

27 марта  5-9 класс, 

участник и 

театраль ной 

студии 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

руководитель 

школьного 

театра 

Духовно- 

нравственное 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Школь

ный 

театр», 

«Дополнител 

ьное 

образование

» 

99.   Классное 

руководств

о 

Проведение 

зарядки перед 

началом 

урочной 

деятельности. 

Тематические 

классные часы 

Классные 

часы, 

посвящённые 

ПДД, 

поведению 

учащихся в 

общественных 

местах, 

антитеррорист 

ической 

защищенности 

Классные 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руководи 

тели 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани 

е культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучи

я 

Модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководст

во» 

, «Школьные 

медиа» 



 
 

 

часы по 

гигиене, ЗОЖ. 

Инструктажи 

по ТБ (перед 

каникулами) 

100.   Профориен

т ация 

Участие в 

просмотре 

онлайн-уроков 

«Шоу 

профессий» 

Ноябрь 5-9класс Классные 

руководител 

и 

Трудовое, 

ценности 

научного 

знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельность 

», 

«Профори

ент ация» 

101.   Урочная 

деятельност 

ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образовательн 

ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны 

й, 

региональный, 

всероссийский 

уровень) 

В 

течение 

учебног

о года 

5-9 класс Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн 

ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научного 

знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельность 

» 



 
 

 

АПРЕЛЬ 

102.  1 апреля – 

Междунаро 

дный день 

птиц 

 Участие в 

всероссийском 

юннатском 

субботнике в 

рамках 

всероссийског 

о 

проекта 

«Юннаты 

Первых» 

Апрель 5-9 

классы, 

волонтёр 

ские 

отряды 

первичн

ы х 

отделени 

й 

«Движе

н ия 

Первых» 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Экологическ

о е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

модуль 

«Детские 

обществен

ны е 

объединен

ия 

» 

103.  7 апреля 

– 

Всемирн

ый день 

здоровья 

 Встреча с 

представителя 

ми 

медицинских 

учреждений 

 

7 апреля 5-9 

классы, 

медицинс 

кие 

работник 

и 

классные 

руководител 

и 

зам.директо

ра по ВР 

Трудовое Модуль 

«Профори

ент ация», 

модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность

» 

104   Неделя психологии 

«Азбука 

психологического 

здоровья»   

Участие во 

всероссийской 

весенней Недели 

психологии 

«Азбука 

психологическог

о здоровья» 

Апрель  5-9 Педагог-

психолог  

 модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

» 

105.  8 апреля 

– День 

российск

ой 

анимац

ии, 

 Выставка 

художественн 

ых работ 

«Мои 

любимые 

герои» 

8 апреля 5-9 

классы 

Зам.директора 

по ВР 

Эстетическое Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 



 
 

 

установ

лен 

Указом 

Президен

та РФ № 

543 от 12 

августа 

2022 года 

106.    Участие в 

региональном 

фестивале 

«Мультград» 

01.02.202 

5- 

10.04.202 

5 

5-9класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе 

Ценности 

научного 

знания, 

эстетическое 

духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Внешкол

ьны е 

мероприят

ия 

», 

«Социальное 

партнерство

», 

«Дополнит

ел ьное 

образован

ие» 

107.    Участие в 

всероссийской 

неделе 

финансовой 

грамотности 

детей 

и молодёжи 

25  марта 

-6 

апреля 

(ориенти 

ровочные 

даты) 

5-9класс Преподавате 

ли 

внеурочной 

деятельности 

Ценност

и 

научного 

знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельность

», 

«Внеурочная 

деятельность

» 

108   Районный 

фестиваль 

«Танцевальная 

волна-2024». 

Районный 

фестиваль 

«Танцевальная 

волна-2024». 

апрель  5-9 Учитель 

музыки  

Эстетиче

ское  

Модуль 

«Внешкол

ьны е 

мероприят

ия 

», 

«Социальное 

партнерство



 
 

 

» 

109. 12 апреля – 

День 

космонавтик и 

60 лет со 

дня 

первого 

выхода 

человека в 

открытое 

космическо е 

пространств о 

(А.А. Леонов в 

1965 г.) 

  День 

космонавтики. 

«Гагарински

й урок». 

«Космос – 

это мы» 

Цикл 

мероприятий, 

посвященных 

«Дню 

космонавтики» 

11-12 

апреля 

5-9 класс, 

представ 

ители 

Совета 

обучающ 

ихся 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданское, 

патриотическ 

ое, ценности 

научного 

знания 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Самоупр

авл ение» 

110 19 апреля- День 

памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

  День единых 

действий 

Всероссийского 

проекта «Без срока 

давности» 

19 апреля  5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданское, 

патриотическ 

ое, ценности 

научного 

знания 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

 

111  26 апреля – 

День памяти 

участников 

ликвидации 

последствий 

радиационн ых 

аварий и 

 Уроки мужества 26 апрелч 5-9 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданское, 

патриотическ 

ое, ценности 

научного 

знания 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

 



 
 

 

катастроф 

ипамяти жертв 

этих аварий и 

катастроф 

112.  30 

апреля – 

День 

пожарно

й 

охраны 

 Встреча с 

представителя 

ми пожарной 

части г. Инза 

Экскурсия 

29 

апреля 

5-9 класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе,  

Трудовое Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

» 

113.   Классное 

руководств

о 

 Тематические 

классные часы 

Классные часы, 

посвящённые 

ПДД, 

поведению 

учащихся в 

общественных 

местах, 

антитеррорист 

ической 

защищенности 

Классные 

часы по 

гигиене, 

ЗОЖ 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руководи 

тели 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани 

е культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучия 

Модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководст

во» 

,    

«Школьные 

медиа» 

114.   Безопасност 

ь 

Учебная 

тренировк

а  по 

эвакуации. 

Занятие 

«Алгоритм 

действий при 

вооруженном 

нападении». 

По 

отдельно 

му графику 

5-9 класс Учитель 

 ОБЗР, 

классные 

руководител и 

 Модуль 

«Профилакт

и ка и 

безопасность 

» 



 
 

 

Занятие 

«Действия 

при 

обнаружении 

подозрительно 

го предмета, 

похожего на 

взрывное 

устройство». 

Занятие 

«Действие при 

захвате при 

захвате 

террористами 

заложников» 

115.   Урочная 

деятельност 

ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образовательн 

ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны 

й, 

региональный, 

всероссийский 

уровень) 

В 

течение 

учебног

о года 

5-9 класс Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн 

ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научного 

знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельность 

» 

МАЙ 



 
 

 

107. 1 мая – 

Праздник 

весны и 

труда 

  Всемирный 

день Земли. 

Участие в 

экологических 

акциях 

30 

апреля 

5-9класс классные 

руководител

и 

Гражданское Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 

108   Конкурс 

рисунков «Мы 

не забудем тот 

победный 

май» 

 1-9 мая 5-9 классные 

руководител

и 

Гражданское Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

109. 7- 9 мая – 

День 

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественн 

ой 

войне 1941 - 

1945 годов 

  День Победы. 

Концертная 

программа 

«День 

Победы». 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Акция 

«Открытка 

Ветерану», 

возложение 

цветов к 

памятнику  

 

7-9 мая 5-9класс, 

родители 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

советник 

директора по 

воспитанию, 

руководитель 

школьного 

хора, 

руководитель 

школьного 

театра 

Гражданское, 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Школь

ный 

театр», 

«Школь

ные 

медиа» 

110.    Спортивные 

соревнования 

Первая 

половина 

мая 

5-9 класс, 

родители 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе 

учителя 

физической 

культуры 

Гражданское, 

патриотическ 

ое, духовно 

нравственное 

, физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела», 

 

«Внеурочная 

деятельность 

» 



 
 

 

эмоциональн 

ого 

благополучия - 

111.  15 мая – 

Междунаро 

дный день 

семьи 

 Областное 

родительское 

собрание 

«Экспертно

е мнение» 

16 мая Родители Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность

», 

«Взаимоде

йстви с 

родителями» 

112.  17 мая – 

Единый 

информац

и онный 

день 

Детского 

телефона 

доверия 

 Информирован 

ие 

родительской 

общественнос 

ти 

17 мая Родители Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

педагог- 

психолог 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность

», 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями» 

113. 19 мая День 

детских 

общественн 

ых 

организаци

й России 

  Участие в 

региональном 

Фестивале для 

обучающихся 

начальной 

школы «На 

крыльях«Орленк

а» 

19 мая 5-9 класс, 

классные 

руководи 

тели 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе,  

классные 

руководител и 

Гражданское, 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Самоупр

авл ение», 

«Детские 

обществен

ны е 

объединен

ия» 



 
 

 

114.  20 мая- День 

Волги 

 Фотовыставка 

«Волга- 

матушка». 

Викториа 

«Волга-Волга» 

20-23 мая 5-9класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, , 

классные 

руководител 

и 

Гражданское, 

патриотическ

ое, духовно- 

нравственное

,эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 

115. 24 мая

 – День 

славянской 

письменност 

и  и 

культуры 

450 лет со 

дня 

Выхода в 

свет 

«Азбуки» 

Ивана 

Фёдорова – 

печатной 

книги 

для 

обучения 

письму и 

чтению 

День 

дружбы 

народов в 

Ульяновск

о й области 

- третья 

суббота 

мая; 

(установле

н Законом 

Ульяновск

о й 

области от 

03.06 2009 

№ 

65-ЗО «О 

праздниках и 

памятных 

датах 

Ульяновск

о й области) 

 День 

славянской 

письменности 

и культуры. 

Интеллектуаль 

ная игра 

«Истоки» 

17-26 мая 5-9 

классы 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, , 

классные 

руководител 

и 

Гражданское, 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 



 
 

 

116.   Школьный 

праздник 

Школьны

й 

праздник 

«До свидания, 

начальная 

школа!».  

 

27 мая 5-9 

классы 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител 

и 

Духовно- 

нравственное

,эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 

117.   Совет 

профилакт

и ки 

Участие 

классных 

руководителей 

начальной 

школы в 

заседаниях 

Совета 

профилактики. 

Оформление 

стендов 

В 

течение 

учебного 

года/по 

отдельно 

му 

графику 

(план 

совместн 

ой 

работы с 

ПДН, 

КПДНиЗ

П 

) 

Классны

е 

руководи 

тели 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководител 

и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

»,модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями» 

118.   Совет 

родителей 

Участие 

классных 

руководителей 

начальной 

школы в 

работе Совета 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Педагогическо 

е просвещение 

родителей по 

вопросам 

воспитания 

В 

течение 

учебног

о года 

Родители 

(законны 

е 

представ 

ители) 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

председател 

ь Совета 

родителей 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководител 

и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

»,модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями» 



 
 

 

детей 

(рекомендаци 

и и 

инструктажи 

безопасности 

на период 

каникул, 

встречи 

родителей с 

приглашенны

м и 

специалистам 

и: 

социальными 

работниками, 

врачами, 

инспекторами 

ПДН, ГИБДД, 

представителя 

ми 

прокуратуры 

по вопросам 

профилактики

). 

Индивидуальн 

ые 

консультации 

(индивидуальн 

ые беседы, 

рекомендации 

по 

воспитанию). 

Помощь в 

организации 

выездных 

мероприятий 



 
 

 

119.   Классное 

руководств

о 

Ведение 

документации 

классным 

руководителе 

м (личные дела 

обучающихся, 

план работы, 

социальный 

паспорт 

класса, 

занятость 

учащихся, 

журнал 

инструктажа 

по ТБ и т.д.) 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руководи 

тели 

Заместит

ель 

директор

а по 

воспитат

ельн ой 

работе, 

классные 

руководи

тел и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

»,модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководст

во» 

120.   Безопасност 

ь 

Учебная 

тренировка по 

эвакуации. 

Занятие 

«Алгоритм 

действий

 пр

и вооруженном 

нападении». 

Занятие 

«Действия 

при 

обнаружении 

подозрительно 

го предмета, 

похожего на 

взрывное 

устройство». 

Занятие 

«Действие при 

захвате при 

По 

отдельно 

му 

графику 

5-9 класс Учитель 

ОБЗР 

классные 

руководит

ел и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

» 



 
 

 

захвате 

террористами 

заложников» 

121.   Урочная 

деятельност 

ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образовательн 

ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны 

й, 

региональный, 

всероссийский 

уровень) 

В 

течение 

учебног

о года 

5-9 класс Заместит

ель 

директор

а по 

учебно- 

воспитат

ельн ой 

работе, 

учителя 

начальны

х классов 

Ценности 

научного 

знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельность 

» 

ИЮНЬ 



 
 

 

122. 1 июня – 

день защиты 

детей 

(междунаро 

дный день 

родителей) 

  Участие в 

областном 

фестивале 

семейного 

творчества 

«Хобб

и парк» 

31 мая 5-9класс, 

родители 

Начальн

икшкол

ьного 

лагеря, 

классны

е 

руковод

ител и 

Духовно- 

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

Модуль 

«Внешкол

ьны е 

мероприят

ия», 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями» 

123.    Кинопоказ 

фильмов для 

детей 

1 июня 5-9 класс Началь

никшко

льного 

лагеря, 

классн

ые 

руково

дител и 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Модуль 

«Внешкол

ьны е 

мероприят

ия 

», 

«Школь

ный 

лагерь», 

«Социальное 

партнерство

» 

124.  5 июня - 

Всемирный 

день 

охраны 

окружающ

е й 

среды (День 

эколога) 

 Конкурс 

плакатов 

«День 

эколога» в 

школьном 

лагере 

5 июня 5-9 класс Началь

никшко

льного 

лагеря, 

классн

ые 

руково

дител и 

Экологическо е Модуль 

«Внешкол

ьны е 

мероприят

ия 

», 

«Школь

ный 

лагерь» 



 
 

 

125. 6 июня – 

День русского 

языка 

  Выставка 

художественн 

ых работ 

«Рисуем по 

Сказкам А.С. 

Пушкина». 

Цикл 

видеороликов 

«Читаем А.С. 

Пушкина» 

26 мая-6 

июня 

5-9 класс Началь

никшко

льного 

лагеря, 

классн

ые 

руково

дител и 

Духовно- 

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

Модуль 

«Школь

ный 

лагерь», 

«Школь

ные 

медиа» 

126.    Участие в 

региональном 

этапе 

Международн

ой 

просветительс 

кой 

акции 

«Пушкински

й диктант 

Декада 

посвященная, 

Дню 

русского языка 

6 июня 5-9 класс Начальни

кшкольн

ого 

лагеря, 

классные 

руководи

тел и 

Духовно- 

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

Модуль 

«Школь

ный 

лагерь» 

127. 12 июня – 

День 

России 

  Фотоконкурс 

«Моя великая 

Россия». 

Участие в 

акциях 

«Движение   

Первых» 

11-12 

июня 

5-9 класс Началь

никшко

льного 

лагеря, 

классн

ые 

руково

дител и 

Гражданское, 

патриотическ 

ое 

Модуль 

«Школь

ный 

лагерь», 

«Детские 

обществен

ны е 

объединен

ия» 



 
 

 

128.  15 июня- 

День 

юннатского 

движения 

 Игровая 

программа 

«Юные 

юннаты» 

16 июня 5-9класс Начальник

школьного 

лагеря, 

классные 

руководите

л и 

Экологическо е Модуль 

«Школь

ный 

лагерь» 

129. 22 июня – 

День 

Памяти и 

скорби 

--день 

начала 

Великой 

Отечественн ой 

войны (1941 

год) 

  Возложение 

цветов к 

памятнику 

Участие во 

всероссийской 

Акции «Свеча 

памяти». 

22 июня 5-9класс, 

родители 

, 

Заместит

ель 

директор

а по 

воспитат

ельн ой 

работе,  

Гражданское, 

патриотическ 

ое 

Модуль 

«Внешкол

ьны е 

мероприят

ия», 

«Школь

ный 

лагерь», 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями»

, 

«Самоупр

авл ение» 

130. 27 июня - 

День 

молодежи 

  Участие в 

акциях 

«Движение 

Первых» 

27 июня 5-9 класс Начальник 

школьного 

лагеря, 

классные 

руководите

л и 

Гражданское, 

патриотическ 

ое 

Модуль 

«Школь

ный 

лагерь», 

«Детские 

обществен

ны е 

объединен

ия» 



 
 

 

131.   Спорт Спортплощадк 

а 

Июнь (по 

отдельно 

му 

графику) 

5-9 класс Учитель 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучия 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 

132.   Профилакти 

ка 

Единый день 

безопасности 

10-го 

числа 

5-9класс Заместит

ель 

директор

а по 

воспитат

ельн ой 

работе, 

педагог-

психолог

, 

классные 

руководи

тел и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

», модуль 

«Взаимодейс 

твие

 

с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство

» 

ИЮЛЬ 

133. 8 июля - 

День 

семьи, 

любви и 

верности 

  Игровая 

программа 

«День 

семьи, любви и 

верности». 

Мастер-класс 

«Семейная 

ромашка» 

8 июля 5-9класс, 

родители 

Заместител

ь директора 

по 

воспитател

ьн ой работе 

Духовно- 

нравственное 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Школь

ный 

лагерь», 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями» 



 
 

 

134.   Профилакти 

ка 

Единый день 

безопасности 

10-го 

числа 

5-9класс Заместит

ель 

директор

а по 

воспитат

ельн ой 

работе, 

классные 

руководи

тел и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность

»,модуль 

«Взаимоде

йс твие с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство 

АВГУСТ 

135. 12 августа - 

День 

физкультур 

ник 

а 

  Спортивная 

эстафета для 

всей семьи 

12 

августа 

5-9класс, 

родители 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучия 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 

136. 22 августа – 

День 

Государстве 

нно 

го флага 

Российской 

Федерации 

  Библиотечный 

урок «День 

Государствен

н ого флага 

Российской 

Федерации» 

22 

августа 

5-9 класс Классны

е 

руковод

ител и 

Гражданское, 

патриотическ 

ое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Социальное 

партнерство

» 

137.   Профилакти 

ка 

Единый день 

безопасности 

10-го 

числа 

5-9 класс Заместит

ель 

директор

а по 

воспитат

ельн ой 

работе,  

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасность 

»,модуль 

«Взаимодейс 

твие с 



 
 

 

педагог-

психолог

, 

классные 

руководите

л и 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководст

во 
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