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I. Общиеположения 

1. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Барановская СОШ» (далее-ООП ООО) разработана в соответствии с Порядком разработки 

и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный N 70809), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

16 ноября 2022 года, № 993, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и ФОП 

ООО, санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН2.4.2.1178-02) «Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные 

Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189; 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 22.01.2024 г. № 31 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ, 

касающиесяФГОС начального общего образования и основного общего образования» 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402220008?ysclid=lx4ciledx6604057195; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 01.02.2024 г. № 62 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки РФ»; 

Приказом Минпросвещения России от 27.12.2023 №1028 о внесении изменений в ФГОС 

основного общего и среднего общего образования утверждены образовательные стандарты 

основного общего и среднего общего образования для учебного предмета — «Основы 

безопасности изначимости современной культуры безопасности защиты Родины». Приказ 

вступает в силу 1 сентября 2024 года; 

Приказ от 25.05.2024 года, №100 «О внесении изменений в ООП ООО»; 

Дорожная карта о введении ОБЗР, ТРУД. 

2. Содержание ООП ООО представлено учебно-методической документацией (учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин(модулей),иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы),определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования уровня основного общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

3. МБОУ ««Барановская СОШразработала основную образовательную программу основного 

общего образования (далее соответственно - ООП ООО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартомосновного общего образования (далее - 

ФГОС ООО) и ФОП ООО. При этом содержание и планируемые результаты разработанной 

ООП ООО не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП ООО. 

4. При разработке ООП ООО МБОУ ««Барановская СОШ предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных 

рабочихпрограммпоучебнымпредметам"Русскийязык","Литература","История","Обществозн

ание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" 

5. ООПООО включаеттрираздела: целевой, содержательный, организационный. 

6. Целевой раздел определяетобщее назначение,цели, задачиипланируемые результаты 

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

7. ЦелевойразделООПОООвключает: 

пояснительнуюзаписку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяФОПООО; 

системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияФОП ООО. 

8. СодержательныйразделФОПОООвключаетследующиепрограммы,ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочиепрограммыучебныхпредметов; 

программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402220008?ysclid=lx4ciledx6604057195
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402220008?ysclid=lx4ciledx6604057195
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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9. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ФОП ООО и разработаны на основе требований 

ФГОСОООк результатам освоения программы основного общего образования. 

10. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описаниевзаимосвязиуниверсальных учебных действийссодержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативныхуниверсальныхучебных 

действий обучающихся. 

11. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

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

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

12. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы основного общего образования. 

13. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности,осуществляемойобразовательнойорганизациейсовместноссемьейи другими 

институтами воспитания. 

14. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

15. Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы основного общего образования и включает: 

учебныйплан; 
планвнеурочнойдеятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебномгоду 

или периоде обучения. 

II. ЦелевойразделООПООО 

16. Пояснительнаязаписка. 

 ООП ООО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС ОООсоотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 ЦелямиреализацииООПОООявляются: 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

созданиеусловийдлястановленияиформированияличности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияООПОООвсемиобучающимися,втом числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислепроявившихвыдающиеся 

способности,черезсистемуклубов,секций,студийидругих,организациюобщественно полезной 

деятельности; 

организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-техническоготворчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессиональногообразования, 

центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 ООПОООучитываетследующиепринципы: 

принцип учета ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОСОООк целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей(законных 

представителей) обучающегося; 

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

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета спецификиизучаемых 

учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускаетсяиспользованиетехнологий,которыемогутнанестивредфизическомуи(или) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 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. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 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, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

 ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять 

учебных лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 

5848 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативамии Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся разрабатываются индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

17. Планируемые результаты освоения ООП ООО. 

 Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным 

целям основного общего образования, представленным во ФГОС ОООкак 

система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся ксаморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии страдиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

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

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

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

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

 Метапредметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 
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областяхипозволяютсвязыватьзнанияизразличныхучебныхпредметов,учебныхкурсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

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 

текстоввразличныхформатах,втомчислецифровых,сучетомназначенияинформациииее 

целевой аудитории. 

 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными 

действиями предполагает умение использовать базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков 

общения, совместной деятельности. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 

эмоционального интеллекта. 

 Предметныерезультаты включают: 

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

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

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

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

социальных проектов. 

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 "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", 

"География", "Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом уровне; 

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

современного состояния науки. 

18. СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения какоснова 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследованиймуниципального, 
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регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО. Система 

оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

 Внешняяоценкавключает: 

независимуюоценкукачестваобразования; 

мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоуровней. 

 В соответствии с ФГОС ОООсистема оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

 Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийобучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

 Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей 

знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

 Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяч

ерез: оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целяхуправления 

качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использованияформработы,обеспечивающихвозможностьвключенияобучающихсявсамостоя

тельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использованиямониторингадинамическихпоказателейосвоенияуменийизнаний,втом 

числеформируемыхсиспользованиеминформационно-коммуникационных(цифровых) 

технологий. 

 Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. 

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения,принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной 

организации,ближайшегосоциальногоокружения,РоссийскойФедерации,обще

ственно- 

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. 

 Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, 

допускаетсяиспользоватьтольковвидеагрегированных(усредненных,анонимн

ых)данных. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

познавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями(замещение,моделиро

вание,кодированиеидекодированиеинформации,логическиеоперации,включая

общиеприемы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию 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); 

регулятивными универсальнымиучебнымидействиями(способностьприниматьисохранять 

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). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичностьвнутреннегомониторинга 

устанавливаетсярешением педагогическогосовета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

 Формыоценки: 

дляпроверкичитательскойграмотности-письменнаяработанамежпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
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для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 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 достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно- познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

 Выбортемыпроектаосуществляется обучающимися. 

 Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

 Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюи 

направленности проекта разрабатываются образовательной 

организацией. 

 Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

сформированностьпознавательных универсальных учебных действий:способностьк 

самостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,проявляющаясяв.умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировкувыводови (или)обоснованиеи реализацию принятого решения, 

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

сформированностьпредметных знаний испособовдействий:умение раскрытьсодержание 

работы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемойпроблемойилитемой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность 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; 

ссформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

 Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим направлениям функциональной грамотности. 
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 Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

 Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания и (или) вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

 Обобщенныйкритерий"применение"включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно- 

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

 Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенныхзнанийиспособовдействийприрешениивнеучебныхпроблем,различающихсясло

жностьюпредметногосодержания,читательскихумений,контекста,а также сочетанием когнитивных 
операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способностиобучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

 Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

 Особенности оценки по отдельномуучебномупредметуфиксируются в 

приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

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

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 

 Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного 

общего образования. 

 Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

 Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными 

и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. 

 Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

 Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродви

жения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

 Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим 
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работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету. 

 В текущей оценке используется различные формы и методы 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные игрупповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом 

особенностей учебного предмета. 

 Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

 Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроц

едуры: стартовая диагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; оценка 

уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого 

на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работникомобучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процессаи 

его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

III. Содержательныйраздел 

 

19. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"Русский язык". 

 Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная 

область "Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по 

русскому языку,русский язык) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

основного общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формироватьсредствамирусскогоязыкасучетомвозрастныхособенностейобуча

ющихсяна уровне основного общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по русскому языку на уровне основного общего 

образования разработанас целью оказания методической помощи 

учителю русского языка в создании рабочей программыпо 

учебномупредмету,ориентированной насовременныетенденции 

вшкольном образовании и активные методики обучения. 

 Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 
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личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать. календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного 

класса. 

 Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык 

русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 

социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

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

языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности ивозможности 

ее самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

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

 Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и 

коммуникативнойкультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхит

ворческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

 Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотностикак интегративного 

умениячеловекачитать,пониматьтексты, 

использоватьинформациютекстовразныхформатов,оцениватьее,разм

ышлятьоней,чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

 Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

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

человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком  как инструментом  личностного развития,  инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями орусском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, 

остилистическихресурсахрусскогоязыка;практическоеовладениенормамирусского 

литературного языка  и речевого  этикета; обогащение активного  и  потенциального 

словарногозапасаииспользованиевсобственнойречевойпрактикеразнообразных 

грамматических  средств;  совершенствование орфографической и  пунктуационной 

грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствованиеречевойдеятельности,коммуникативныхумений,обеспечивающих 

эффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногои 

неформального межличностногои межкультурного общения, овладение русским языком как 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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средствомполученияразличнойинформации,втомчислезнанийпоразнымучебным предметам; 

совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальныхинтеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, 

установления определенных закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения 

русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно- 

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

коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, 

- 714 часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 

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

классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 Содержаниеобученияв5 классе. 

 Общиесведенияо языке. 
Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Лингвистикакакнаукаоязыке. 

Основные разделы лингвистики. 

 Язык иречь. 

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

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

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

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

лицарассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаоснове жизненных 

наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы, благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетную картину (в 

том числе сочинения-миниатюры). 

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

ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

 Текст. 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые 

слова. 

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

особенности. 

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

смысловые части. 

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

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей,микротеми абзацев, способов 

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

рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплан текста. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 Системаязыка. 
 Фонетика. 
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Графика. 

Орфоэпия. 

Фонетикаигр

афикакакраз

делылингвис

тики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. 

Система гласных звуков. 

Системасогласных звуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й'],мягкостисогласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация,еефункции.Основныеэлементыинтонации. 

 Орфография. 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие"орфограмма".Буквенныеинебуквенныеорфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь. 

 Лексикология. 

Лексикологиякакраздел лингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов; подбор 

синонимов и антонимов); 

основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтексту,спомощьютолкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова.Тематические группы 

слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,омонимов, 

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

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика. Орфография. 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова.Виды морфем 

(корень,приставка, суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулемзвука). Морфемный 

анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного). 

Правописаниее-опослешипящих вкорне слова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-з(-с). 

Правописание ы - и после приставок. 

Правописаниеы-ипослец. 

 Морфология.Культураречи. Орфография. 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечасти речи. 

 Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени 

существительного в речи. 
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Лексико-грамматические разряды имен существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

Род,число,падежименисуществительного. Имена 

существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имен существительных. Нормы произношения, нормы постановки 

ударения, нормы словоизменения имен существительных (в рамках изученного). 

Правописаниесобственныхименсуществительных.Правописаниеьнаконцеимен 

существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. Правописание о - е (ë) после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен существительных. 

Правописаниесуффиксов-чик---щик-;-ек---ик-(-чик-) имен 

существительных. 

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

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

-клан---клон-,-скак---скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографическийанализименсуществительных(врамкахизученного). 

 Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в 

речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 

Склонение имен прилагательных. 

Морфологическийанализименприлагательных(врамках изученного). 

Нормысловоизменения,произношенияименприлагательных,постановкиударения(в рамках 

изученного). 

Правописаниебезударныхокончанийименприлагательных.Правописаниео-епосле шипящих и ц 

в суффиксах и окончаниях имен прилагательных. 

Правописаниекраткихформименприлагательныхсосновойнашипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографическийанализименприлагательных(врамкахизученного). 

 Глагол. 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии 

синтаксические функции глагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущего 

простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамках изученного). 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер---бир-,-блеет-- -блист-,-дер- --дир-,-жег- 

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

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-голица 

единственного числа после шипящих. 

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

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремениглагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 



17  

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическим 

свойствамглавногослова(именные,глагольные,наречные).Средствасвязисловв 

словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

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

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространенныеинераспространенные. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

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

типичныесредстваеговыражения.Обстоятельство,типичныесредстваеговыражения,виды 

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

степени, условия, уступки). 

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

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

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

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

членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложненного предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложненных однородными членами, 

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

значении и), да (в значении но). 

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

Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные (общее представление, 

практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

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

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. 

Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

 Содержаниеобученияв6 классе. 

 Общиесведенияо языке. 

Русскийязык-государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнационального общения. 

Понятиеолитературномязыке. 

 Язык иречь. 

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

лингвистическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

 Текст. 

Смысловой анализ текста: егокомпозиционных особенностей,микротеми абзацев,способов и 

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

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

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

Описание как тип речи. 

Описаниевнешностичеловека. 

Описание помещения. 

Описаниеприроды. 

Описаниеместности. 

Описаниедействий. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

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

сообщение. 

 Системаязыка. 

 Лексикология.Культураречи. 

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

заимствованные слова. 

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

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексикаи 

лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств в соответствии 

с ситуацией общения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительного словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 

 Словообразование. Культура речи. 

Орфография. 

Формообразующиеисловообразующием

орфемы.Производящаяоснова. 

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

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 

сложносокращенных слов. 

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

при-. 

Орфографическийанализслов(врамках изученного). 

Морфология.Культураречи.Орфография.  

19.7.5.3.1. Имя существительное. 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияименсуществительных,нормыпостановкиударения(врамках 

изученного). 

Нормы словоизменения имен существительных. 

Морфологическийанализименсуществительных. 

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

Орфографическийанализименсуществительных(врамкахизученного). 

19.7.5.3.2. Имя прилагательное. 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. 

Степени сравнения качественных имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. 

Морфологический анализ имен прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-именприлагательных. 
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Правописание сложных имен прилагательных. 

Нормыпроизношенияименприлагательных,нормыударения(врамкахизученного).  

19.7.5.3.3. Имя числительное. 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииименчислитель

ных. 

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

собирательные), порядковые числительные. 

Разрядыименчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные. 

Словообразование имен числительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхименчислительных. 

Правильное образование форм имен числительных. 

Правильное употребление собирательных имен числительных. 

Употреблениеименчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи. 

Морфологический анализ имен числительных. 

Нормы правописания имен числительных: написание ь в именах числительных; написание 

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

правописания окончаний числительных. 

Орфографическийанализименчислительных(врамкахизученного).  

19.7.5.3.4. Местоимение. 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

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

притяжательные, неопределенные, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями 

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

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного).  

19.7.5.3.5. Глагол. 

Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. Изъявительное, 

условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного). Нормы 

словоизменения глаголов. 

Видо-временнаясоотнесенностьглагольныхформвтексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклонении глагола. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Общиесведенияо языке. 
Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

 Язык иречь. 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщение 

информации. 

 Текст. 
Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста: план текста(простой,сложный; назывной,вопросный, 

тезисный); главная и второстепенная информация текста. 
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Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: егокомпозиционных особенностей,микротеми абзацев,способов и 

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

рамках изученного). 

 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). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

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

Инструкция. 

 Системаязыка. 

 Морфология.Культураречи. 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

 Причастие. 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательноговпричастии.Причаст

ия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий - 

висячий, горящий - горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование 

причастий в словосочетаниях типа причастие + существительное. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен 

прилагательных. 

Правописаниеокончанийпричастий.Слитноеираздельноенаписаниенеспричастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Пунктуационныйанализпредложенийспричастнымоборотом(врамках изученного). 

 Деепричастие. 

Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии. Синтаксическая 

функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельноенаписаниенес 

деепричастиями. 

Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного). 

Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиямиидеепричастными 

оборотами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом. 

Пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

 Наречие. 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

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

степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ 
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наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования 

степеней сравнения наречий. 

Рольнаречийв тексте. 

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

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

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

наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографическийанализнаречий(врамкахизученного). 

 Словакатегории состояния. 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функцияслов 

категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

 Служебныечасти речи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

 Предлог. 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями. 

Нормыупотребленияименсуществительныхиместоименийспредлогами. 

Правильноеиспользованиепредлоговиз-с,в-на.Правильноеобразованиепредложно- падежных 

форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

 Союз. 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородных членовпредложенияи 

частей сложного предложения. 

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

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

повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и 

частей текста. 

Правописаниесоюзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с 

союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

 Частица. 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 

глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологическийанализчастиц. 

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

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

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

написание частиц -то, -таки, -ка. 

 Междометия и звукоподражательные слова. Междометия 

как особая группа слов. 

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побу

ждающиекдействию, этикетные междометия); междометия 
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производные и непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной 

речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение 

междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Общиесведенияоязыке.Русскийязыквкругудругих славянскихязыков. 
 Язык иречь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением. 

Диалог. 

 Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрыофициально-деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография, 

характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличных 

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

Системаязыка. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. Синтаксис 

как раздел лингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 Словосочетание. 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова: глагольные,именные, 

наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 

 Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационнаязаконченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

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

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация,логическое ударение, 

знаки препинания). 

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

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространенные, 

нераспространенные). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречи 

интонации неполного предложения. 
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Грамматические,интонационные и пунктуационные особенностипредложенийсословами да, 

нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставное предложение. 

19.9.5.4.1.Главныечленыпредложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы 

его выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

19.9.5.4.2.Второстепенныечленыпредложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованныеи 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места, времени, 

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

 Односоставныепредложения. 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определенноличные, неопределенно-личные, 

обобщенно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложненное предложение. 

19.9.5.6.1.Предложениясоднороднымичленами. 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи. 

Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами 

не только... но и, как... так и. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связанными 

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

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзоми. 19.9.5.6.2. 

Предложения с обособленными членами. 

Обособление.Видыобособленных членовпредложения(обособленныеопределения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 

обособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений), 

дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительных 

конструкций. 

19.9.5.6.3. Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями.Обращение.Основныефункцииобращения.Распространенноеинераспростран

енноеобращение. 

Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 
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уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными),междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Общиесведенияо языке. 
РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременноммире. 

 Язык иречь. 

Речь устнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог(повторение). 

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

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

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических,орфографических,пунктуационных)русскоголитературногоязыкавречевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приемыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

 Текст. 

Сочетаниеразныхфункционально-смысловыхтиповречивтексте,втомчислесочетание элементов 

разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

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

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

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

рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи 

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

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 
 Сложноепредложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

 Сложносочиненноепредложение. 

Понятиеосложносочиненномпредложении,егостроении. 

Виды сложносочиненных предложений. Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. 

Интонационныеособенностисложносочиненныхпредложенийсразнымисмысловыми 

отношениями между частями. 
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Употребление сложносочиненных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы постановки знаков препинания 

в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочиненныхпредложений. 

 Сложноподчиненноепредложение. 

Понятиеосложноподчиненномпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения. Союзы и 

союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Видысложноподчиненныхпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймеждуглавной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическаясинонимиясложноподчиненныхпредложенийипростыхпредложенийс 

обособленными членами. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымиместа,времени.Сложноподчиненные 

предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения, место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчиненныхпредложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 

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

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 
Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. Типы сложных 

предложений с разными видами связи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидами союзной и 

бессоюзной связи. 

 Прямаяикосвенная речь. 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью. Цитирование. 

Способы включения цитат в высказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановкизнаков 

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

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 
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уровне основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

 В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

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

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

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

сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном 

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

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскомуязыку, 

к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениямнарода,втомчислеотраженнымвхудожественныхпроизведениях,уважениек 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности 

в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

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

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
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курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности,  в том числе навыки безопасного поведения в информационно- 

коммуникационной сети "Интернет" в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к  стрессовым ситуациям  и меняющимся социальным, 

информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопыти выстраивая 

дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

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

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

сформированность навыковрефлексии, признаниесвоего праванаошибкуи такого жеправа 

другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов,журналистов,писателей,уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланах набудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, умениеточно, логично выражать свою точкузрения на 

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблемипутейихрешения,активноенеприятиедействий,приносящихвред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия; 

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

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправил 

общественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,груп

пы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других,потребностьв действиивусловияхнеопределенности,в повышенииуровнясвоей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругих людей, 

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

 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранее неизвестных, 

осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития,умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобласти 
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концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества 

и экономики, оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду,достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий;способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизменения

иих последствия,опираясьнажизненный,речевойичитательскийопыт,воспринимать 

стрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса, 

корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьрискии 

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

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 В результате изучения русского языка 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 языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые 

единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебной задачи; 

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

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

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

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

новых условиях и контекстах. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениярабо

татьсинформацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 
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учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

достоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

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

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

монологической речи и в письменных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 

аудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованием 

иллюстративного материала. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланееизменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; пониматьпричины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другогочеловека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетомпредпочтенийивозможностейвсех 

участниковвзаимодействия),распределятьзадачимежду членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговой штурм" и другие); 

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

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходнойзадачей 

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

и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по 

русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

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

слово, словосочетание, предложение). 

 Язык иречь. 

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

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико- 

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений наоснове 

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

литературы. 

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

полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных и художественных текстов различных функциональносмысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

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

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебныхихудожественных 
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текстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречиобъемомнеменее150 слов: устно 

иписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста,формулироватьвопросыпосодержани

ютекстаиотвечатьнаних,подробноисжатопередаватьвписьменнойформе 

содержаниеисходноготекста(дляподробногоизложенияобъемисходноготекстадолжен 

составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения - не менее 110 слов). 

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

темой и коммуникативным замыслом. 

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

время списывания текста объемом 90 - 100 слов, словарного диктанта объемом 15 - 20 слов; 

диктанта на основе связного текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого 

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

 Текст. 

Распознавать основные признаки текста, членить текст на композиционносмысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

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

эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности), с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

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

изученного). 

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

Создаватьтексты-повествованиясопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстыс 

опоройнасюжетнуюкартину(втомчислесочинения-миниатюрыобъемом3иболее предложений, 

классные сочинения объемом не менее 70 слов). 

Восстанавливатьдеформированныйтекст,осуществлятькорректировкувосстановленного 

текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно- 

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, 

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

форме,передаватьсодержаниетекста,втомчислесизменениемлицарассказчика,извлекать 

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

справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные 

(созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ текста - целостность, 

связность, информативность). 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

 Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой,характеризоватьсистему 

звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияи правописания 

слов. 

 Орфография. 

Оперироватьпонятием"орфограмма"иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммы при 
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проведении орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнания поорфографии впрактикеправописания (в том числе применятьзнание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

 Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью 

толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова. 

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

уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

 Морфемика.Орфография. 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

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

слова. 

Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулемзвука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

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

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

приставок, корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными(врамкахизученного),корнейспроверяемыми,непроверяемыми, 

непроизносимымисогласными(врамках изученного),ë 
-и послец. 

-о после шипящих в корнеслова,ы 



33  

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

 Морфология.Культураречи.Орфография. 

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

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имен существительных, частичный морфологический 

анализ имен прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имен существительных,именприлагательных,глаголов 

(в рамках изученного). 

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

речевой практике. 

 Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыименсуществительных. 

Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализименсуществительных. 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияименсуществительных,постановкивних 

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

Соблюдатьнормыправописанияименсуществительных:безударныхокончаний,о-е(ë) 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик- - -щик-, -ек- - -ик- (-чик-), 

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

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

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имен существительных. 

 Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую 

формы имен прилагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализименприлагательных(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных окончаний, о - е после 

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

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

 Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять 

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

Определятьспряжениеглагола, уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамках изученного). 

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

рамках изученного). 

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

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

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

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

слитного и раздельного написания не с глаголами. 

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 
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синтаксическийанализсловосочетанийипростыхпредложений,проводитьпунктуационный 

анализ простых осложненных и сложных предложений (в рамках изученного), применять 

знания по синтаксисуи пунктуации при выполнении языкового анализаразличных видови в 

речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные), простые неосложненные предложения; простые предложения, 

осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением, распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные), 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительногопадежа 

с предлогом, сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

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

существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

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

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

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

предложениях с прямой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 

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

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по 

русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературном языке. 

 Языкиречь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений 

наосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно- 

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

выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

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

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

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

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебныхихудожественных 

текстовразличных функционально-смысловыхтиповречи объемомнеменее180 слов: устно и 

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

отвечатьнаних,подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержание 

прочитанныхнаучно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъемисходноготекстадолженсоставлять не 

менее 160 слов; для сжатого изложения - не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 
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словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точкизрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

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

том числе во время списывания текста объемом 100 - 110 слов, словарного диктантаобъемом 

20 - 25 слов, диктанта на основе связного текста объемом 100 - 110 слов, составленного с 

учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями), соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

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

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий). 

Выявлять средствасвязи предложений в тексте, в томчислепритяжательныеи указательные 

местоимения, видо-временную соотнесенность глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

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

практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

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

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

миниатюры объемом 5 и более предложений; классные сочинения объемом не менее 100 

слов с учетом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

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

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

информацию в прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных 

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

использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

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

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

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

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; 

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

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

анализа различных видов и в речевой практике. 

 Лексикология.Культураречи. 

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

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

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

сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять 

стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативное 

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

и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 
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ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точкизрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

 Словообразование.Культураречи.Орфография. 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно- 

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

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов, применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных. Распознавать изученные 

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

практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов, нормы правописания 

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

 Морфология.Культураречи.Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имен существительных. 

Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

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

словоизменения имен существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имен прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных, нормы произношения имен 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания ни 

нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имен 

прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

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

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования 

и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имен числительных в речи, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать нормыправописания 

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

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

окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений, уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

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

текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 

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

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном 

наклонении; различать безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы в 

безличном значении. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформах глаголаповелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

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

практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, применять 

знания по орфографии в практике правописания. 
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Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

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

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по 

русскому языку: 

 Общиесведенияо языке. 

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

культуры и истории народа (приводить примеры). 

 Язык иречь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 7 предложений 

наосновенаблюдений,личных впечатлений,чтениянаучноучебной,художественной инаучно- 

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

выступать с научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик. 

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

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

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

Понимать содержание  прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

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

объемомнеменее230слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста, 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато и 

выборочно  передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

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

том числе во время списывания текста объемом 110 - 120 слов, словарного диктантаобъемом 

25 - 30 слов, диктанта на основе связного текста объемом 110 - 120 слов, составленного с 

учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями), соблюдать на письме правила речевого этикета. 

 Текст. 

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

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

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

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

ичитательскийопыт,напроизведенияискусства(втомчислесочинения-миниатюры объемом 6 и 

более предложений, классные сочинения объемом не менее 150 слов с учетомстиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

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

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

второстепенную информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 
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справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержанияи формы с опорой на знание 

норм современного русского литературного языка. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

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

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического 

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

репортаж, заметка). 

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

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

 Системаязыка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Использоватьзнанияпоморфемикеи словообразованию при выполнении языковогоанализа 

различных видов и в практике правописания. 

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

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

языка. 

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

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 

Характеризовать слово сточки зрения сферыего употребления, происхождения, активногои 

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

знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Распознаватьомонимиюсловразныхчастейречи;различатьлексическуюиграмматическую 

омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

 Морфология.Культураречи. 

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

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 

анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. 

 Причастие. 

Характеризовать причастия как особую группу слов, определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты, определять роль причастия в предложении. 
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Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий), правильно употреблять причастияс 

суффиксом -ся, правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа причастие 

+существительное. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила 

правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и 

отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- 

действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных 

причастий прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. Проводить 

пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом. 

 Деепричастие. 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий,применять это умение 

в речевой практике. 

Конструироватьдеепричастныйоборот,определятьрольдеепричастиявпредложении. Уместно 

использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий,правиласлитногоираздельного 

написания не с деепричастиями. 

Правильно строитьпредложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиеми 

деепричастным оборотом. 

Проводить пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

 Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий,различать 

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

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

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 

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

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

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

епослешипящих;написания еии вприставкахне-ини-наречий; слитногоираздельного 

написания не с наречиями. 

 Словакатегории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

 Служебныечастиречи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

 Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов из - с, в - на в составе словосочетаний, правила правописания производных 

предлогов. 
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Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 Союз. 

Характеризоватьсоюзкакслужебнуючастьречи,различатьразрядысоюзовпозначению,по 

строению;объяснятьрольсоюзоввтексте,втомчислекаксредствсвязиоднородныхчленов 

предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями, 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

19.11.6.14. Частица. 

Характеризовать частицукак служебную часть речи, различать разряды частиц позначению, 

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

в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с 

частицами. 

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

соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэто умениевречевойпрактике. 

19.11.6.15. Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдатьпунктуационныенормыоформленияпредложенийсмеждометиями. Различать 

грамматические омонимы. 

 Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметн

ые результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянских языков. 

 Язык иречь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 предложений наоснове 

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

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

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

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

жизненных наблюдений (объем не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 140 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебных,художественных, 

публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречиобъемомне 

менее280слов:подробно,сжатоивыборочнопередаватьвустнойиписьменнойформе содержание

 прослушанных  и прочитанных научноучебных,  художественных, 

публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи (для 

подробногоизложенияобъемисходноготекстадолженсоставлятьнеменее230слов,для сжатого 

и выборочного изложения - не менее 260 слов). 

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

темой и коммуникативным замыслом. 

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

том числе во время списывания текста объемом 120 - 140 слов, словарного диктантаобъемом 

30 - 35 слов, диктанта на основе связного текста объемом 120 - 140 слов, составленного с 
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учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение четвертого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями), понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи 

и на письме правила русского речевого этикета. 

 Текст. 

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

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности, указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функциональносмысловому типу речи, 

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

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

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

миниатюры объемом 7 и более предложений, классные сочинения объемом не менее 200слов 

с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект, 

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

и справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввиде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

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

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

целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

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

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

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

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

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

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

темой и коммуникативным замыслом. 

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

 Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

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

согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

 Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать 

их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях, использовать в текстах публицистического стиля 

риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы 



42  

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

построенияпростогопредложения,использованияинверсии;применятьнормысогласования 

сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство меньшинство, количественными 

сочетаниями, применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

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

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

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

виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений(назывное 

предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, 

обобщенно-личное предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать 

грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами 

да, нет. 

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

бессоюзнаясвязь),различатьоднородныеинеоднородныеопределения;находить 

обобщающие слова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормыпостроенияпредложений соднородными членами,связанными двойными 

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

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, спомощьюповторяющихся союзов (и...и,или... или,либо...либо,ни... ни, 

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

однородных членах. 

Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однороднымичленами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом, нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в 

речи, понимать их функции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационный 

анализпредложений,применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 
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 Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметн

ые результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

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

пониматьвнутренниеивнешниефункциирусскогоязыкаиуметьрассказатьоних. 

 Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 слов на основе 

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

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

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

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

мнениями,запросинформации,сообщениеинформации)набытовые, научно-учебные (втом 

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

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

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

темой и коммуникативным замыслом. 

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

том числе во время списывания текста объемом 140 - 160 слов, словарного диктантаобъемом 

35 - 40 слов, диктанта на основе связного текста объемом 140 - 160 слов, составленного с 

учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями). 

 Текст. 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста,подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 

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

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоеотношениекпрочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения искусства(в 

том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее6 - 

7 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, выразить 

главную мысль), классные сочинения объемом не менее 250 слов с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

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

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

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 

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

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

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

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объем исходного текста должен составлять не менее 280 ело,; для сжатого и 

выборочного изложения - не менее 300 слов). 

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

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 
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логический анализ текста - целостность, связность, информативность). 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

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

языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и 

разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текстанормы построения текстов, принадлежащих 

к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 

языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

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

речевые высказывания разной функциональной направленности сточки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностямиязыка, распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение. 

 Сложносочиненноепредложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеисоюзные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Характеризоватьсложносочиненное предложение,егостроение,смысловое,структурноеи 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 

интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типамисмысловых 

отношений между частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочиненныхпредложенийвречи. Понимать 

основные нормы построения сложносочиненного предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых 

предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявсложносочиненныхпредложениях. 

 Сложноподчиненноепредложение. 

Распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений 

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

выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной 

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

сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчиненныхпредложенийипростых 

предложенийсобособленнымичленами,использоватьсоответствующиеконструкциивречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложноподчиненногопредложения,особенности 

употребления сложноподчиненных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчиненныхпредложенийипостановкизнаков 

препинания в них. 

 Бессоюзноесложноепредложение. 
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Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложенийисоюзных 

сложныхпредложений,использоватьсоответствующиеконструкциивречи,применятьнормы 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 Сложныепредложениясразнымивидамисоюзной

ибессоюзнойсвязи. Распознавать типы сложных 

предложений с разными видами связи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразными видами 

связи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхсразными видами 

связи. 

 Прямаяикосвенная речь. 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойи косвенной 

речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.Применять

 правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

 

20. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"Литература". 

 Рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная область 

"Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по 

литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по литературе разработана с целью оказания 

методической помощи учителю литературы в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 Программаполитературепозволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС ООО; 

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 программой воспитания. 

 Личностные и метапредметные результаты в программе по 

литературе представлены с учетом особенностей преподавания 

учебного предмета на уровне основного общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам 

обучения. 

 Литература в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, 

так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство 

и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, 

как национальным, так и общечеловеческим. 

 Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и 

мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, 

патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и 

понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей обучающихся, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

 Полноценное литературное образование на уровне основного 

общего образования невозможно без учета преемственности с 

учебным предметом "Литературное чтение" на уровне начального 

общего образования, межпредметных связей с русским языком, 

учебным предметом "История" и учебными предметами предметной 

области "Искусство", что способствует развитию речи, историзма 

мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения к 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 планируемыхрезультатов 

обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании 

уобучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия,пониманиялитературныхтекстовисозданиясобственныхустныхиписьменных 

высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно- нравственных 

идеалов, воплощенных 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 обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативноэстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся кнаследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национальнокультурной 

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

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 

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

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношенийчеловека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 
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накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 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, творческих способностей, эстетического 

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

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 

достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 

фрагменты, образы ипроблемы 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 коммуникативноэстетических 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, редактировать их, а также 

выразительночитатьпроизведения,втомчисленаизусть,владетьразличнымивидами 

пересказа,участвоватьвучебномдиалоге,адекватновоспринимаячужуюточкузренияи 

аргументированно отстаивая свою. 

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

наизучениелитературыотводится3часавнеделю,в7и8классах-2часав неделю. 

 Содержаниеобученияв5 классе. 

 Мифология. 

МифынародовРоссииимира. 

 Фольклор. 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира 

(неменее трех). 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,"Волкнапсарне","ЛистыиКорни", "Свинья под 

Дубом", "Квартет", "Осел и Соловей", "Ворона и Лисица". 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрех)."Зимнееутро","Зимнийвечер","Няне"и другие, 

"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение"Бородино". 

НВ.Гоголь.Повесть"НочьпередРождеством"изсборника. 

"Вечера на хуторе близ Диканьки". 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

И.С. Тургенев. Рассказ "Муму". 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух)."Крестьянскиедети"."Школьник".Поэма "Мороз, 

Красный нос" (фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ"Кавказскийпленник". 

 ЛитератураXIX-XXвеков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трех поэтов). Например, стихотворения А.К. Толстого, 

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

Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX веков А.П. Чехов (два рассказа 

по выбору). Например, "Лошадиная фамилия", "Мальчики", "Хирургия" и другие М.М. Зощенко 

(два рассказа по выбору). Например, "Галоша", "Леля и Минька", "Елка", "Золотые слова", 
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"Встреча" и другие. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, 

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

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,"Корова","Никита"идругие. В.П. 

Астафьев. Рассказ "Васюткино озеро". 

 ЛитератураXX - XXIвеков. 

Произведения отечественной прозы на тему "Человек на войне" (не менее двух). Например, Л.А. 

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

Катаев. "Сын полка" и другие. 

Произведения отечественных писателей XIX - XXI веков на тему детства (не менее двух). 

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

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

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

Произведенияприключенческогожанраотечественныхписателей(одноповыбору). Например, К. 

Булычев. "Девочка, с которой ничего не случится", "Миллион приключений"и другие (главы по 

выбору). 

 ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г.Гамзатов."Песнясоловья";М.Карим."Эту 

песню мать мне пела". 

 Зарубежнаялитература. 

Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,"Снежнаякоролева","Соловей" и другие. 

Зарубежная сказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл. "Алиса в Стране 

Чудес" (главы по выбору), Дж.Р.Р. Толкин. "Хоббит, или Туда и обратно" (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. 

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

Рассказы. Например, "Каникулы", "Звук бегущих ног", "Зеленое утро"и другие. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р.Л. Стивенсон. 

"Остров сокровищ", "Черная стрела" и другие. 

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

"Королевская аналостанка"; Дж. Даррелл. "Говорящий сверток"; Дж. Лондон. "Белый клык"; Дж. 

Р. Киплинг. "Маугли", "Рикки-Тикки-Тави" и другие. 

 Содержаниеобученияв6 классе. 

 Античнаялитература. 
Гомер.Поэмы."Илиада","Одиссея"(фрагменты). 

 Фольклор. 

Русскиебылины(неменеедвух).Например,"ИльяМуромециСоловей-разбойник","Садко". 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трех песен и одной баллады). 

Например, "Песнь о Роланде" (фрагменты). "Песнь о Нибелунгах" (фрагменты), баллада 

"Аника-воин" и другие. 

 Древнерусскаялитература. 

"Повесть временных лет" (не менее одного фрагмента). Например, "Сказание обелгородском 

киселе", "Сказание о походе князя Олега на Царьград", "Предание о смерти князя Олега". 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). "Песнь о вещем Олеге", "Зимняя дорога", 

"Узник", "Туча" и другие, Роман "Дубровский". 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрех)."Трипальмы","Листок","Утес"идругие. А.В. 

Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Косарь", "Соловей" и другие. 

 ЛитературавторойполовиныXIX века. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). "Есть в осени первоначальной...", "С 

поляныкоршун поднялся...". 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух)."Учисьу них-у дуба,у березы...","Я пришел к тебе с 

приветом...". 

И.С.Тургенев.Рассказ"Бежинлуг". Н.С. 

Лесков. Сказ "Левша". 

Л.Н.Толстой.Повесть"Детство"(главы). 
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А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, "Толстый и тонкий", "Хамелеон", "Смерть 

чиновника" и другие. 

А.И.Куприн.Рассказ"Чудесныйдоктор". 

 ЛитератураXXвека. 

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

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

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырех 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. 

Прозаотечественных писателей концаXX -начала XXIвека, втом числео Великой Отечественной 

войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. Васильев. "Экспонат N..."; Б.П. Екимов. 

"Ночь исцеления", А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. "Правдивая история Деда Мороза" (глава 

"Очень страшный 1942 Новый год") и другие. 

В.Г.Распутин.Рассказ"Уроки французского". 

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

Р.П. Погодин. "Кирпичные острова"; Р.И. Фраерман. "Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви"; Ю.И. Коваль. "Самая легкая лодка в мире" и другие. 

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

А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. "Время всегда хорошее"; С.В. Лукьяненко. "Мальчик и 

Тьма"; В.В. Ледерман. "Календарь ма(й) я" и другие. 

 ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. "Бессмертие" (фрагменты); Г. Тукай. 

"Родная деревня", "Книга"; К. Кулиев. "Когда на меня навалилась беда...", "Каким бы малым 

ни был мой народ...", "Что б ни делалось на свете...". 

 Зарубежнаялитература. 

Д.Дефо."РобинзонКрузо"(главыповыбору). 

Дж.Свифт."ПутешествияГулливера"(главыпо выбору). 

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

Ж. Верн. "Дети капитана Гранта" (главы по выбору). Х.Ли. "Убить пересмешника" (главы по 

выбору) и другие. 

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

Роулинг. "Гарри Поттер" (главы по выбору), Д.У. Джонс. "Дом с характером" и другие. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Древнерусскаялитература. 
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, "Поучение" Владимира 

Мономаха (в сокращении) и другие. 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Во глубине сибирских руд...", 

"19октября"("Роняет лесбагряный свой убор..."), "И.И.Пущину", "На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...", и другие "Повести Белкина" ("Станционный смотритель"). Поэма "Полтава" 

(фрагмент) и другие. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). 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". 
 ЛитературавторойполовиныXIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла "Записки охотника" (два по выбору). Например, "Бирюк", 

"Хорь и Калиныч" и другие Стихотворения в прозе. Например, "Русский язык", "Воробей" и 

другие. 

Л.Н.Толстой.Рассказ"После бала". 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Размышления парадного 

подъезда", "Железная дорога" и другие. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие (не менее 

двух стихотворений по выбору). 
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М.Е.Салтыков-Щедрин.Сказки(двеповыбору).Например, "Повестьотом,какодинмужик двух 

генералов прокормил", "Дикий помещик", "Премудрый пискарь" и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее 

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

 ЛитератураконцаXIX-началаXXвека. 

А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).Например,"Тоска","Злоумышленник"и другие. 

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например,"Старуха Изергиль" 

(легенда о Данко), "Челкаш" и другие. 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(неменеедвух). Например, 

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

 ЛитературапервойполовиныXX века. 

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Алые 

паруса","Зеленая лампа" и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты иреальности 

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

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 четырех 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 XXIвека (не менее двух). 

Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и другие. 

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

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

Волкова. "Всем выйти из кадра", Т.В. Михеева. "Легкие горы", У. Старк. "Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?" и другие. 

 Зарубежнаялитература. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" (главы). 

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

Фальконе"; О. Генри. "Дары волхвов", "Последний лист". 

А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка"Маленький принц". 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Древнерусскаялитература. 
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, "Житие Сергия 

Радонежского", "Житие протопопа Аввакума, им самим написанное". 

 ЛитератураXVIIIвека. 

Д.И.Фонвизин.Комедия"Недоросль". 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, "К Чаадаеву", "Анчар" и другие 

"Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору). Например, "Моцарт и Сальери", "Каменный 

гость". Роман "Капитанская дочка". 

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

"Из-под таинственной, холодной полумаски...", "Нищий" и другие. Поэма "Мцыри". 

Н.В.Гоголь.Повесть"Шинель".Комедия"Ревизор". 

 ЛитературавторойполовиныXIX века. 

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

Ф.М.Достоевский."Бедныелюди","Белыеночи"(однопроизведениеповыбору). 

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 
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"Отрочество"(главы). 

 ЛитературапервойполовиныXX века. 

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

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

другие. 

Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на тему "Человек и эпоха" 

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

Мандельштама, Б.Л. Пастернака и другие. 

М.А.Булгаков(однаповестьповыбору).Например,"Собачьесердце"идругие. 

 ЛитературавторойполовиныXXвека. 

А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", "Два солдата", 

"Поединок" и другие). 

М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". 

А.И.Солженицын.Рассказ"Матрениндвор". 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - XXI века (не менее двух 

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

Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX - XXI века (не 

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

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

Патерсон, Б. Кауфман и другие). 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века (не менее трех 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, N 66 "Измучась всем, я умереть 

хочу...", N 130 "Ее глаза на звезды не похожи..." и другие. Трагедия "Ромео и Джульетта" 

(фрагменты по выбору). 

Ж.-Б.Мольер.Комедия"Мещанинводворянстве"(фрагментыпо выбору). 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

Древнерусскаялитература. "Слово о 

полку Игореве". 

 ЛитератураXVIIIвека. 

М.В. Ломоносов. "Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

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

выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, "Властителям и судиям", 

"Памятник" и другие. 

Н.М.Карамзин.Повесть"БеднаяЛиза". 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

"Море" и другие. 

А.С.Грибоедов.Комедия"Гореотума". 

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

менее трех 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 жены непорочны...", "Пора, мой друг, пора! Покоя 

сердце просит...", "Поэт", "Пророк", "Свободы сеятель пустынный...", "Элегия" ("Безумных лет 

угасшее веселье..."), "Я вас любил: любовь еще, быть может...", "Я памятник себе воздвиг 

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

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, "Выхожуодин я на дорогу...", "Дума", "И скучно и 

грустно", "Как часто, пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою..."), "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Нет, я не Байрон, я 
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другой...","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"Мертвые души". 

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

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

Бестужева-Марлинского, "Кто виноват?" (главы по выбору) А.И. Герцена и другие. 

20.7.5.Зарубежнаялитература. 

Данте."Божественнаякомедия"(неменеедвухфрагментовповыбору). У. 

Шекспир, Трагедия "Гамлет" (фрагменты по выбору). 

И.-В.Гете.Трагедия"Фауст"(неменеедвухфрагментовпо выбору). 

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

певец,скорей!..", "ПрощаниеНаполеона"идругиеПоэма"ПаломничествоЧайльд-Гарольда" (не 

менее одного фрагмента по выбору). 

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

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

 

 Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

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

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

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

сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из литературы, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контекстеизучения 

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 отраженным в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

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

3) духовно-нравственноговоспитания: 

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

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать свое 

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

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
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активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

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

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

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно- 

коммуникационной сети "Интернет"; 

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, опираясь на примеры из литературных 

произведений, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием, 

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

другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

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

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и 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 личныхи 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящих

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

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

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики литературного 

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

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,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; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, 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 

совместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих,ввыявленииисвяз

ыванииобразов,необходимостьвформированииновыхзнаний,втом 

числеформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранее 

неизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,планировать свое 

развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду,достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий;способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизменения

иих последствия,опираясьнажизненныйичитательскийопыт;восприниматьстрессовую 

ситуациюкаквызов,требующийконтрмер,оцениватьситуациюстресса,корректировать 

принимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьрискиипоследствия, 

формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовым 

действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегосябудут сформированыследующиебазовые логическиедействиякак 

частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:выявлятьихарактеризовать 

существенныепризнакиобъектов(художественных и учебных текстов,литературных героев и 

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

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитературные 

объектыпосущественномупризнаку,устанавливатьоснованиядляихобобщенияи сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

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

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов(сравнивать нескольковариантоврешения, выбиратьнаиболееподходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать наприменимость и достоверность информацию,полученную в ходеисследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях,атакжевыдвигать предположенияобих развитии вновых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

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

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

ираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуаций,находяаналогиивлитературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседникуи корректно 

формулироватьсвоивозражения;входеучебногодиалогаи(или)дискуссиизадавать 

вопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениеучебной 

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 учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и всоответствии снимсоставлятьустныеи письменныетекстысиспользованием 

иллюстративных материалов. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

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

изображенные в художественной литературе; 
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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 учетом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: владеть 

способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланееизменения;учитывать контекст и 

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

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими иэмоциями 

других; 

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

понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественнойлитературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; 

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

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

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

невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли,договариваться,обсуждать процесси результат совместной 

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы 

и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые 

штурмы" и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействияналитературных занятиях;сравниватьрезультатысисходнойзадачей и 

вкладкаждогочлена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлятьготовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единствамногонационального 

народа Российской Федерации; 
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2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов; 

3) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

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

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии, 

характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 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)), форма и содержание литературного 

произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический), 

сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), система 

образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя, реплика, диалог, 

монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

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

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, 

ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 

5) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко- 

литературногопроцесса(определять и учитыватьприанализепринадлежностьпроизведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению); 

6) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

томчислеА.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

7) овладение умением сопоставлять произведения,их фрагменты (с учетом внутритекстовых 

и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжетыразных 

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

8) овладение умениемсопоставлять изученные и самостоятельнопрочитанныепроизведения 

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

театр, кино); 

9) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

10) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

11) 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; 

12) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию, применять различные виды 
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цитирования, делать ссылки на источник информации, редактировать собственные и чужие 

письменные тексты; 

13) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 

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

чтения и эстетическогоанализа): "Слово ополкуИгореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, 

Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль", повесть Н.М. Карамзина "Бедная 

Лиза", басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С. 

Грибоедова "Горе от ума", произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный 

всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть 

"Станционный смотритель", произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма 

"Мцыри", роман "Герой нашего времени", произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", 

повесть "Шинель", поэма "Мертвые души", стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова- 

Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих 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, рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека", поэма А.Т. 

Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы),; рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", 

"Стенька Разин", рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина 

"Уроки французского", по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. 

Булгакова, произведения литературы второй половины XX - XXIв.: неменеетрех прозаиков 

по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. 

Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 

В.Ф. Тендряков), не менее трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф.Берггольц, 

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

Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. 

Сервантеса, У. Шекспира; 

14) 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; 

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

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

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

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

17) 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, 

включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять 

информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее 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: 

4) определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах 

и жанрах литературы, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 
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5) понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико- 

литературных понятий, как художественная литература и устное народное творчество, проза 

и поэзия, художественный образ, литературные жанры (народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня), тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция, литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей, портрет, 

пейзаж, художественная деталь, эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, аллегория; 

ритм, рифма; 

6) сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

7) сопоставлятьспомощьюучителяизученные исамостоятельнопрочитанныепроизведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с 

учетом возраста, литературного развития обучающихся); 

8) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом литературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

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

оценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся); 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов 

(с учетом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

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 с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков; 

15) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учетом литературного развития 

обучающихся); 

16) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

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

научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся); 

4) определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором, 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и 

авторскую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

5) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество,прозаипоэзия, 
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художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, 

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

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

кульминация, развязка; 

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

характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, 

метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр 

(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

6) выделять в произведениях элементы художественной формыи обнаруживать связи между 

ними; 

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

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом возраста и литературного 

развития обучающихся); 

8) сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведения 

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

театр, кино); 

9) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, невыученных ранее),передавая личноеотношениек произведению (с учетом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 

11) участвовать в беседеи диалогео прочитанномпроизведении, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 100 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв; 

13) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

14) 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; 

15) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счет произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

16) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

17) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учетом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературныхпроизведениях 

отражена художественная картина мира; 
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4) 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 сравнительныехарактеристики, 

оценивать систему персонажей, определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения, объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социальноисторической и эстетической проблематики произведений (с учетомлитературного 

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; 

5) понимать сущность и элементарныесмысловыефункции теоретиколитературных понятий 

и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература 

и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), 

жанры(рассказ,повесть,роман,послание,поэма,песня),формаисодержаниелитературного 

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский 

и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка) автор, повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, юмор, ирония, сатира, эпитет, метафора, сравнение; 

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

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

6) выделять в произведениях элементы художественной формыи обнаруживать связи между 

ними; 

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

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы,особенности 

языка; 

8) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

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

9) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, невыученных ранее),передавая личноеотношениек произведению (с учетом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

11) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

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

творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему; 

13) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

14) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

15) планировать свое досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников,в том числе за счет произведений современной литературы для детей 

и подростков; 
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16) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

17) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный перечень. 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 

классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

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 нем реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения, 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

объяснять свое понимание нравственнофилософской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учетом возраста и литературного развития 

обучающихся), выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их 

художественные функции; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных понятий 

и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, 

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

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

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, 

композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка), конфликт, система образов, автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя, портрет, 

пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, 

эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола, антитеза, аллегория, анафора, 

звукопись (аллитерация, ассонанс), стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

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

6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

8) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

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

художественные приемы, эпизоды текста, особенности языка; 
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9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

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

10) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, невыученных ранее),передавая личноеотношениек произведению (с учетом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

12) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

13) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

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

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

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяяразличные 

виды цитирования; 

14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

15) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

16) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных информационно- 

телекоммуникационных ресурсов сети "Интернет", в том числе за счет произведений 

современной литературы; 

17) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

18) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 

материалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронных ресурсов,включенныхв 

федеральный перечень. 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 

классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и ее героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные, отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) 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 учетом литературного развития обучающихся), понимать 

условность художественной картины мира, отраженной в литературных произведениях с 

учетом 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,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественные 
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особенности произведения и отраженные в нем реалии, характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать системуобразов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос;выявлять 

и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения, объяснять свое понимание 

нравственнофилософской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учетом 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) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных понятий 

и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное 

народное творчество, проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел, литературные 

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

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, 

ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и содержание 

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

патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское 

(лирическое) отступление), конфликт, система образов, образ автора, повествователь, 

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

речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 

подтекст, психологизм, реплика, диалог, монолог; ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск, эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм, антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание, 

инверсия, анафора, повтор, художественное время и пространство, звукопись (аллитерация, 

ассонанс), стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа, афоризм); 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному 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; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных, литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, 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 менее 12 поэтических 

произведений, невыученных ранее),передавая личноеотношениек произведению (с учетом 

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 и вычленять фабулу; 
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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) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, представлять развернутый 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 изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения 

и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

17) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе за счет произведений 

современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", работать с электронными 

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

электронных ресурсов, 

включенныхвфедеральныйперечень. 

 

21. Рабочая программа по учебному предмету "Иностранный (английский язык)". 

135.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский)        язык»        (предметная        область        «Иностранные        языки») 

(далее соответственно – программа по иностранному (английскому) языку, иностранный 

(английский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку. 

135.2. Пояснительная записка. 

135.2.1. Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, с учѐтом распределѐнных по 
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классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и элементов содержания, представленных в 

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

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания. 

135.2.2. Программа является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ:       она       даѐт       представление       о       целях       образования,       развития 

и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования средствами 

учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

программы по иностранному (английскому) языку, за пределами которой остаѐтся 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования по 

учебному предмету. Программа устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного времени, 

выделяемого на изучение тем (разделов) программы, а также последовательность их 

изучения с учѐтом особенностей структуры английского языка и родного (русского) языка 

обучающихся, межпредметных связей английского языка с содержанием других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 5–9 классах, а также с учѐтом возрастных 

особенностей обучающихся. В программе для основного общего образования 

предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми 

средствами, представленными в федеральных рабочих программах начального общего 

образования, что обеспечивает преемственность между уровнями школьного образования 

по иностранному (английскому) языку. 

135.2.3. Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системе      общего      образования      и      воспитания      современного       обучающегося 

в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык 

выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере 

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

составляющей базы для общего и специального образования. 

135.2.4. Построение   программы    имеет    нелинейный    характер    и    основано 

на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определѐнном этапе 
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грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

135.2.5. В    последние    десятилетия    наблюдается     трансформация     взглядов 

на      владение       иностранным       языком,       усиление       общественных       запросов 

на квалифицированных   и   мобильных   людей,   способных   быстро   адаптироваться 

к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и 

самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть 

профессии, поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть 

современные обучающиеся независимо от выбранных ими профильных предметов 

(математики, истории, химии, физики и других учебных предметов). Таким образом, 

владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и 

успешной профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной 

организации. 

135.2.6. Возрастает   значимость   владения   разными   иностранными    языками 

как в качестве первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых 

языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнѐра 

обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнѐра, 

что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

135.2.7. Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками 

приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными     

по      структуре,      формулируются      на      ценностном,      когнитивном и 

прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных 

(общеучебных, универсальных) и предметных результатах обучения. А иностранные 

языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации 

и социальной адаптации, инструментом развития умений поиска, обработки      и      

использования      информации       в       познавательных       целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

135.2.8. На прагматическом уровне целью иноязычного образования 

провозглашено     формирование      коммуникативной      компетенции      обучающихся 

в единстве таких еѐ составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная компетенции: 
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речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,

 орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого      языка,       разных       способах       выражения       мысли       в       родном 

и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов на разных 

этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в 

условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция   –   развитие   умений   выходить   из   положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

135.2.9. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно- 

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

135.2.10. В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. 

Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, 

отобранного для основного общего образования, использования новых педагогических 

технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие 

технологии) и использования современных средств обучения. 

135.2.11. Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» 

входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй 

иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности 

обучающихся и при условии, что в образовательной организации имеются условия 

(кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), позволяющие 

достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

135.2.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 
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часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 

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

135.2.13. Требования к предметным результатам для основного общего 

образования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением 

общаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, 

непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне 

(уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком)12. 

Данный уровень позволит выпускникам 9 классов использовать иностранный язык для 

продолжения образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего 

самообразования. 

135.2.14. Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, 

содержание образования по иностранному (английскому) языку для основного общего 

образования по годам обучения (5–9 классы), планируемые результаты (личностные, 

метапредметные результаты освоения иностранного (английского) языка на уровне 

основного общего образования), предметные результаты 

по иностранному (английскому) языку по годам обучения (5–9 классы). 

135.3. Содержание обучения в 5 классе. 

135.3.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт). 

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

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

 

 

12 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. 

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

http://www.coe.int/en/web/common-european-
http://www.coe.int/en/web/common-european-
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Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, 

поэты. 

135.3.1.1. Говорение. 

135.3.1.1.1. Развитие   коммуникативных умений диалогической речи на базе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться 

на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника 

к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение 

собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации, фотографии с соблюдением 

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

Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

135.3.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

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

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального   общения   в   рамках   тематического    содержания    речи    с    опорой 

на ключевые слова, вопросы, план и (или) иллюстрации, фотографии. 

Объѐм монологического высказывания – 5–6 фраз. 
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135.3.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 

при     непосредственном     общении:     понимание     на     слух     речи      учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при    опосредованном    общении:    дальнейшее    развитие    умений    восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова,   с разной   глубиной   проникновения   в   их   содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой   информации   с   опорой   и   без   опоры 

на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять   основную   тему   и    главные    факты    (события)    в    воспринимаемом 

на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты    для     аудирования:     диалог     (беседа),    высказывания     собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

135.3.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие сформированных   в   начальной   школе   умений   читать   про   себя и 

понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение    несплошных     текстов     (таблиц)     и     понимание     представленной в них 

информации. 
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Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 180–200 слов. 

135.3.1.4. Письменная речь. 

Развитие    умений    письменной    речи     на    базе     умений,    сформированных на 

уровне начального общего образования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения); 

заполнение анкет   и   формуляров:   сообщение   о   себе   основных   сведений в 

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

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений   о    

себе;    оформление    обращения,    завершающей    фразы    и    подписи в соответствии 

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

Объѐм сообщения – до 60 слов. 

135.3.2. Языковые знания и умения. 

135.3.2.1. Фонетическая сторона речи. 

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном        языковом         материале,         с        соблюдением         правил         чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объѐм текста для чтения вслух – до 90 слов. 

135.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное    использование     знаков     препинания:     точки,     вопросительного и   

восклицательного    знаков    в    конце    предложения,    запятой    при    перечислении и 

обращении, апострофа. 
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Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

135.3.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в   письменном   и   звучащем   тексте   и   употребление   в   устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих   ситуации    общения    в    рамках    тематического    содержания    речи, 

с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования    

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

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), 

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

образование имѐн   прилагательных   при   помощи   суффиксов   -ful   (wonderful), 

-ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование    имѐн    прилагательных,    имѐн    существительных    и     наречий при 

помощи отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

135.3.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в   письменном   и   звучащем   тексте   и   употребление   в   устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке. 

Вопросительные   предложения   (альтернативный    и    разделительный    вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении    

в     Present     Perfect     Tense     в     повествовательных     (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 
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Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

135.3.3. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 

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

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны 

(стран) изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях), с 

доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском 

языке. 

Формирование умений: 

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

друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко    представлять     некоторые     культурные     явления     родной     страны и 

страны   (стран)   изучаемого   языка   (основные   национальные   праздники, традиции в 

проведении досуга и питании). 

135.3.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

135.4. Содержание обучения в 6 классе. 

135.4.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
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Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

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

столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты, 

учѐные. 

135.4.1.1. Говорение. 

135.4.1.1.1. Развитие      коммуникативных       умений       диалогической       речи, 

а именно умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо    

переспрашивать,     поздравлять     с     праздником,     выражать     пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

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

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях   

неофициального    общения    в    рамках    тематического    содержания    речи с опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации, фотографии с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 
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Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

135.4.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

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

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального   общения   в   рамках   тематического    содержания    речи    с    опорой 

на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и (или) иллюстрации, фотографии. 

Объѐм монологического высказывания – 7–8 фраз. 

135.4.1.2. Аудирование. 

При     непосредственном     общении:     понимание     на     слух     речи     учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные 

незнакомые    слова,     с     разной     глубиной     проникновения     в     их     содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять    основную     тему    и    главные    факты    (события)    в    воспринимаемом 

на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

135.4.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных      

жанров       и      стилей,       содержащие       отдельные      незнакомые      слова,  с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
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от поставленной   коммуникативной   задачи:   с   пониманием   основного   содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания, понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение    несплошных     текстов     (таблиц)     и     понимание     представленной в них 

информации. 

Тексты   для    чтения:    беседа;    отрывок    из    художественного    произведения, в том 

числе рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный 

рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

135.4.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет   и   формуляров:   сообщение   о   себе   основных   сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

расспрашивать друга (подругу) по переписке о его (еѐ) увлечениях, выражать 

благодарность,      извинение,       оформлять       обращение,       завершающую       фразу 

и   подпись    в    соответствии    с    нормами    неофициального    общения,    принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка. Объѐм письма – до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. Объѐм письменного высказывания – до 70 слов. 

135.4.2. Языковые знания и умения. 

135.4.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на   слух   и   адекватное,   без   фонематических   ошибок,   ведущих к   

сбою   в   коммуникации,   произнесение   слов   с   соблюдением   правильного ударения   

и    фраз    с    соблюдением    их    ритмико-интонационных    особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. 
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Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном         языковом        материале,         с        соблюдением         правил         чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух:   сообщение   информационного   характера,   отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐм текста для чтения вслух – до 95 слов. 

135.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное    использование     знаков     препинания:     точки,     вопросительного и   

восклицательного    знаков    в    конце    предложения;    запятой    при    перечислении и 

обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

135.4.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в   письменном   и   звучащем   тексте   и   употребление   в   устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих   ситуации    общения    в    рамках    тематического    содержания    речи, 

с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в   звучащем   и   письменном   тексте   и   употребление   в   устной и   

письменной    речи    различных    средств    связи    для    обеспечения    логичности и 

целостности высказывания. 

Объѐм: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

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

рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

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

образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), 

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

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

135.4.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в   письменном   и   звучащем   тексте   и   употребление   в   устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 
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Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными 

с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами 

for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense. 

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

need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

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

(somebody, anybody; something, anything и другие) every и производные (everybody, 

everything   и    другие)    в    повествовательных    (утвердительных    и    отрицательных) 

и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 

135.4.3. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в 

ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные 

особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными 

символами, традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери и других праздников),с особенностями образа жизни и культуры 

страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимися людьми),с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии 

и прозына английском языке. 

Развитие умений: 

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

друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 
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кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко     представлять     некоторые     культурные     явления      родной      страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (учѐных, писателях, поэтах). 

135.4.4. Компенсаторные умения. 

Использование      при       чтении       и       аудировании       языковой       догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания   прочитанного   (прослушанного)   текста   или   для   нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

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

135.5. Содержание обучения в 7 классе. 

135.5.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по 

дому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в   различное   время   года.   Виды   отдыха.   Путешествия   по   России и 

зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 
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Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учѐные, писатели, 

поэты, спортсмены. 

135.5.1.1. Говорение. 

135.5.1.1.1. Развитие      коммуникативных       умений       диалогической       речи, 

а     именно     умений     вести:     диалог     этикетного     характера,     диалог-побуждение 

к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо    

переспрашивать,     поздравлять     с     праздником,     выражать     пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

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

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального      общения       в       рамках       тематического       содержания       речи 

с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с 

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

Объѐм диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

135.5.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 
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краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального   общения   в   рамках   тематического    содержания    речи    с    опорой 

на ключевые слова, план, вопросы и (или) иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объѐм монологического высказывания – 8–9 фраз. 

135.5.1.2. Аудирование. 

При     непосредственном     общении:     понимание     на     слух     речи     учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять       основную        тему        (идею)        и        главные        факты        (события) 

в     воспринимаемом     на     слух      тексте,      игнорировать      незнакомые      слова, 

не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты    для     аудирования:     диалог     (беседа),    высказывания     собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

135.5.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

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

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу текста), последовательность главных фактов (событий),       умение       

игнорировать       незнакомые        слова,        несущественные для понимания основного 

содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 
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Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

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

произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение 

личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 

135.5.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного 

текста; 

заполнение анкет   и   формуляров:   сообщение   о   себе   основных   сведений в 

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

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

расспрашивать друга (подругу) по переписке о его (еѐ) увлечениях, выражать 

благодарность, извинение, просьбу, оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись     в     соответствии     с     нормами     неофициального     общения,     принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка. Объѐм письма – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. 

Объѐм письменного высказывания – до 90 слов. 

135.5.2. Языковые знания и умения. 

135.5.2.1. Фонетическая сторона речи. 

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

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и        

фраз        с        соблюдением        их        ритмико-интонационных        особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

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

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объѐм текста для чтения вслух – до 100 слов. 
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135.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное    использование     знаков     препинания:     точки,     вопросительного и   

восклицательного    знаков    в    конце    предложения,    запятой    при    перечислении  и 

обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

135.5.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в   письменном   и   звучащем   тексте   и   употребление   в   устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих   ситуации    общения    в    рамках    тематического    содержания    речи, 

с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в   звучащем   и   письменном   тексте   и   употребление   в   устной и   

письменной    речи    различных    средств    связи    для    обеспечения    логичности и 

целостности высказывания. 

Объѐм – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических      единиц,      изученных      ранее)      и      1000      лексических       единиц 

для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи префикса un (unreality) 

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

образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), 

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

образование имѐн прилагательных и наречий при помощи префиксов 

in-/im- (informal, independently, impossible); 

б) словосложение: 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 

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

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. 

135.5.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в   письменном   и   звучащем   тексте   и   употребление   в   устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 
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Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения реального 

(Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense 

и Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

135.5.3. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

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

ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время 

путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и проведении 

досуга, система образования). 

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

с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, 

Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны 

(стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми), с доступнымив языковом отношении образцами поэзии и прозы 

для подростков на английском языке. 

Развитие умений: 

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

друзей на английском языке; 

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

правильно       оформлять        электронное       сообщение       личного       характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
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кратко     представлять     некоторые     культурные     явления      родной      страны и 

страны   (стран)   изучаемого   языка   (основные   национальные   праздники, традиции в 

проведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

135.5.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

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

135.6. Содержание обучения в 8 классе. 

135.6.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

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

Посещение      школьной       библиотеки       (ресурсного      центра).      Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 
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Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и 

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

официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учѐные, писатели, 

поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

135.6.1.1. Говорение. 

135.6.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного   характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо    

переспрашивать,     поздравлять     с     праздником,     выражать     пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

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

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального      общения       в       рамках       тематического       содержания       речи 

с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с 

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

Объѐм диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

135.6.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 
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выражение и аргументирование своего мнения по отношению 

к услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального   общения   в   рамках   тематического    содержания    речи    с    опорой 

на вопросы, ключевые слова, план и (или) иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объѐм монологического высказывания – 9–10 фраз. 

135.6.1.2. Аудирование. 

При     непосредственном     общении:     понимание     на     слух     речи     учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления,       

с        разной        глубиной        проникновения        в        их        содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

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

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять       основную        тему        (идею)        и        главные        факты        (события) 

в      воспринимаемом      на      слух       тексте,       отделять       главную       информацию 

от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 

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

Тексты    для     аудирования:     диалог     (беседа),    высказывания     собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

135.6.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров   и   стилей,   содержащие   отдельные   неизученные   языковые   явления, с     

различной     глубиной     проникновения     в     их      содержание     в     зависимости  от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 
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с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую 

последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные 

слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 

формируются и развиваются   умения   полно   и   точно   понимать   текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

135.6.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет   и   формуляров:   сообщение   о   себе   основных   сведений в 

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

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность, 

извинения, просьбу, запрашивать интересующую информацию, оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объѐм письма – до 110 слов; 
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создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и 

(или) прочитанный (прослушанный) текст. Объѐм письменного высказывания – до 110 

слов. 

135.6.2. Языковые знания и умения. 

135.6.2.1. Фонетическая сторона речи. 

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

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и        

фраз        с        соблюдением        их        ритмико-интонационных        особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух:   сообщение   информационного   характера,   отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐм текста для чтения вслух – до 110 слов. 

135.6.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное    использование     знаков     препинания:     точки,     вопросительного и   

восклицательного    знаков    в    конце    предложения,    запятой    при    перечислении  и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в 

английском    языке:    firstly/first    of    all,     secondly,     finally;     on     the     one     hand, 

on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного 

характера. 

135.6.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в   письменном   и   звучащем   тексте   и   употребление   в   устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих   ситуации    общения    в    рамках    тематического    содержания    речи, 

с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексические     единицы,      изученные      ранее)      и      1250      лексических      единиц 

для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 
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а) аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing 

(interested/interesting); 

б) конверсия: 

образование имени существительного от неопределѐнной формы глагола 

(to walk – a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present – to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, however, finally, at last, etc.). 

135.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в   письменном   и   звучащем   тексте   и   употребление   в   устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Предложения         со         сложным          дополнением          (Complex          Object) (I saw 

her cross/crossing the road.). 

Повествовательные    (утвердительные     и     отрицательные),     вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в 

рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police) со сказуемым. 

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

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив глагол, be/get 

used to doing something, be/get used to something. 

Конструкция both … and …. 

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

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

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 
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Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени). 

Наречия too – enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и другие), 

none. 

135.6.3. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения 

с использованием   знаний   о   национально-культурных   особенностях   своей   страны 

и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета   в   англоязычной   среде,   знание   и   использование   в   устной 

и   письменной    речи    наиболее    употребительной    тематической    фоновой    лексики 

и реалий в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических 

средств с их учѐтом. 

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

с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового      

года,      Дня      матери,      Дня      благодарения      и      других      праздников),  с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми),с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростковна английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения 

с использованием   знаний   о   национально-культурных   особенностях   своей   страны 

и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные 

праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступныхв языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, 

события, достопримечательности); 

кратко    рассказывать     о    некоторых     выдающихся    людях     родной    страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах,  

спортсменах и других людях); 
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оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут). 

135.6.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки, использование при говорении и письме перифраз (толкование), 

синонимическиесредства, описание предмета вместо его названия, при непосредственном 

общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемыхсобеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания   прочитанного   (прослушанного)   текста   или   для   нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

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

135.7. Содержание обучения в 9 классе. 

135.7.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, 

спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодѐжная 

мода. 

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

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Стихийные бедствия. 
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Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

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

столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

135.7.1.2. Говорение. 

135.7.1.2.1. Развитие      коммуникативных       умений       диалогической       речи, 

а именно умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен 

мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо    

переспрашивать,     поздравлять     с     праздником,     выражать     пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

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

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен   мнениями:   выражать   свою    точку    мнения    и    обосновывать еѐ, 

высказывать своѐ согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать 

сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, 

удивление, радость, огорчение и так далее. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального      общения       в       рамках       тематического       содержания       речи 

с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий 

или без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 
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Объѐм диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

диалога-обмена мнениями. 

135.7.1.2.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 

рассуждение; 

выражение   и    краткое    аргументирование    своего    мнения    по    отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального   общения   в   рамках   тематического    содержания    речи    с    опорой 

на вопросы, ключевые слова,   план   и   (или)   иллюстрации,   фотографии,   таблицы 

или без опоры. 

Объѐм монологического высказывания – 10–12 фраз. 

135.7.1.3. Аудирование. 

При     непосредственном     общении:     понимание     на     слух     речи     учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления,       

с        разной        глубиной        проникновения        в        их        содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

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

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять       основную        тему        (идею)        и        главные        факты        (события) 

в      воспринимаемом      на      слух       тексте,       отделять       главную       информацию 

от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
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Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, 

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

Тексты   для    аудирования:    диалог    (беседа),    высказывания    собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню 

(А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

135.7.1.4. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров   и   стилей,   содержащие   отдельные   неизученные   языковые   явления, с     

различной     глубиной     проникновения     в     их      содержание     в     зависимости от 

поставленной   коммуникативной   задачи:   с   пониманием   основного   содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую 

последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на относительно      

самостоятельные       смысловые       части,       озаглавливать       текст (его     отдельные     

части),     игнорировать     незнакомые      слова,      несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, 

оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 

формируются и развиваются   умения   полно   и   точно   понимать   текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий, 
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восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных 

фрагментов. 

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

художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение 

личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

135.7.1.5. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет   и   формуляров:   сообщение   о   себе   основных   сведений в 

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

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность, 

извинение, просьбу, запрашивать интересующую информацию, оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объѐм письма – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и 

(или) прочитанный/прослушанный текст (объѐм письменного высказывания – до 120 

слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) 

текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объѐм – 

100–120 слов). 

135.7.2. Языковые знания и умения. 

135.7.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение   на   слух   и    адекватное,   без    фонематических    ошибок,   ведущих к   

сбою   в   коммуникации,   произнесение   слов   с   соблюдением   правильного ударения   

и    фраз    с    соблюдением    их    ритмико-интонационных    особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 
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Различение на   слух   британского   и   американского   вариантов   произношения в 

прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух:   сообщение   информационного   характера,   отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐм текста для чтения вслух – до 110 слов. 

135.7.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное    использование     знаков     препинания:     точки,     вопросительного  и   

восклицательного    знаков    в    конце    предложения,    запятой    при    перечислении и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в 

английском    языке:    firstly/first    of    all,     secondly,     finally;     on     the     one     hand, 

on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

135.7.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в   письменном   и   звучащем   тексте   и   употребление   в   устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих   ситуации    общения    в    рамках    тематического    содержания    речи, 

с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в   звучащем   и   письменном   тексте   и   употребление   в   устной и   

письменной    речи    различных    средств    связи    для    обеспечения    логичности и 

целостности высказывания. 

Объѐм – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050    

лексических    единиц,    изученных    ранее)    и     1350     лексических     единиц для 

рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имѐн прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имѐн существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

б) словосложение: 
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образование сложных существительных путѐм соединения основы числительного с 

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

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

в) конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

however, finally, at last, etc.). 

135.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в   письменном   и   звучащем   тексте   и   употребление   в   устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

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

my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather ….  

Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Порядок следования имѐн прилагательных (nice long blond hair). 

135.7.3. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения 

с использованием   знаний   о   национально-культурных   особенностях   своей   страны 

и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета   в   англоязычной   среде,   знание   и   использование   в   устной 

и   письменной    речи    наиболее    употребительной    тематической    фоновой    лексики 

и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 
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праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями 

образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом       отношении       образцами       поэзии       и       прозы       для       подростков 

на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского 

языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: 

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

и друзей на английском языке; 

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

правильно      оформлять       электронное       сообщение       личного       характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко     представлять     некоторые     культурные     явления      родной      страны и 

страны   (стран)   изучаемого   языка   (основные   национальные   праздники, традиции в 

проведении досуга и питании, достопримечательности); 

кратко     представлять     некоторых      выдающихся     людей      родной      страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учѐных, писателей, поэтов, художников, композиторов, 

музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы). 

135.7.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования), 

синонимических средств, описание предмета вместо его названия, 
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при   непосредственном    общении    догадываться    о    значении    незнакомых    слов 

с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

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

135.8. Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне основного общего образования. 

135.8.1. В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и 

его успешное дальнейшее образование. 

135.8.2. Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности,в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

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

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 
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представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся 

в ней); 

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; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение   к   символам   России,   государственным   праздникам,   историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 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, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

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

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка   рефлексии,   признание   своего   права   на   ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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 учѐтом личных и общественных интересов, и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных   и   естественных   наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) 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; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределѐнности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей 

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

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

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в      

том      числе       способность       формулировать       идеи,       понятия,       гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение    анализировать     и     выявлять     взаимосвязи     природы,     общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
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оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

135.8.3. В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия. 

135.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с   учѐтом   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; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

135.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 

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

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать      возможное      дальнейшее      развитие     процессов,      событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

135.8.3.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

или   данных   из   источников   с   учѐтом   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 надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

135.8.3.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и   формулировать   суждения,   выражать   эмоции   в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать      намерения       других,       проявлять       уважительное       отношение к 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать   формат   выступления   с   учѐтом   задач   презентации и 

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

с использованием иллюстративных материалов. 

135.8.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать   цель   совместной   деятельности,    коллективно    строить    действия по     еѐ    

достижению:    распределять     роли,     договариваться,     обсуждать     процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

135.8.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения       учебной       задачи       с       учѐтом       имеющихся       ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать    предложенный    алгоритм    с    учѐтом     получения    новых     знаний 

об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

135.8.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

135.8.3.8. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

эмоционального интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

135.8.3.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принимать 

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на 

ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
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жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

135.8.4. Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому)   языку   ориентированы    на   применение   знаний,   умений    и    навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

135.8.4.1. Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 5 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

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

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными     

опорами,     с     соблюдением     норм     речевого      этикета,     принятого в стране 

(странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать       разные       виды       монологических       высказываний       (описание,  в    

том     числе     характеристика,     повествование     (сообщение))     с     вербальными и 

(или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содержание прочитанного 

текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объѐм – 5–6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 

до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или    без     

опоры     с     разной     глубиной     проникновения     в     их     содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 

для аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объѐм текста 

(текстов) для чтения – 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 
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письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм 

сообщения – до 60 слов); 

2) владеть   фонетическими   навыками:   различать   на    слух    и    адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и      фразы       с       соблюдением       их       ритмико-интонационных       особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объѐмом до 

90 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными   навыками:   использовать   точку,   вопросительный и    

восклицательный    знаки    в    конце    предложения,    запятую     при    перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний,     речевых      клише)      и      правильно      употреблять      в      устной 

и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных 

в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные       с        использованием        аффиксации:        имена        существительные 

с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами 

-ful, -ian/-an, наречия с суффиксом -ly, имена прилагательные, имена существительные и 

наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в   письменном   и   звучащем   тексте   и   употреблять   в   устной и 

письменной речи: 
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предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; 

вопросительные   предложения    (альтернативный    и    разделительный    вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении    

в     Present     Perfect     Tense     в     повествовательных     (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны (стран) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и 

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

обладать базовыми   знаниями   о   социокультурном   портрете   родной   страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 

6) владеть       компенсаторными       умениями:       использовать       при       чтении  

и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме. 

135.8.4.2. Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 6 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
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говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

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

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать       разные       виды       монологических       высказываний       (описание,  в    

том     числе     характеристика,     повествование     (сообщение))     с     вербальными и 

(или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание прочитанного 

текста      с      вербальными      и       (или)       зрительными       опорами       (объѐм       – 

7–8 фраз); кратко излагать результаты выполненной   проектной   работы   (объѐм   – 7–

8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или    без     

опоры     в     зависимости     от    поставленной     коммуникативной     задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объѐм текста 

(текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию, определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной 

информации, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый     в     стране     (странах)      изучаемого      языка      (объѐм      

сообщения      – до 70 слов), создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 

образец, план, ключевые слова, картинку (объѐм высказывания – до 70 слов); 

2) владеть   фонетическими   навыками:   различать   на    слух    и    адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и        фразы       с        соблюдением       их       ритмико-интонационных        особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объѐмом до 

95 слов, построенные на изученном языковом материале, 
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с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть    пунктуационными    навыками:   использовать    точку,   вопросительный и   

восклицательный    знаки    в    конце    предложения,    запятую    при    перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний,      речевых       клише)      и      правильно       употреблять      в       устной  

и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных 

ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы 

и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными 

с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами 

for, since; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

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

need)

; 

 
 

cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 
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возвратные, неопределѐнные местоимения some, any и их производные (somebody,  

anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything и другие) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую реалии страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

обладать базовыми   знаниями   о   социокультурном   портрете   родной   страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть       компенсаторными       умениями:       использовать       при       чтении 

и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать   взаимопонимания   в   процессе   устного   и   письменного   общения 

с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

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

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

135.8.4.3. Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные     виды      диалогов)      в      рамках      тематического      содержания      речи 

в      стандартных       ситуациях       неофициального       общения       с       вербальными 

и (или)   зрительными опорами,   с   соблюдением   норм   речевого   этикета,   принятого 

в стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 
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создавать       разные       виды       монологических       высказываний       (описание,  в    

том     числе     характеристика,     повествование     (сообщение))     с     вербальными и 

(или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 8–9 фраз), 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время   звучания   текста   (текстов)   для   аудирования   – 

до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объѐм 

текста (текстов) для чтения –до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять 

последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 90 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объѐм 

высказывания – до 90 слов); 

2) владеть   фонетическими   навыками:   различать   на    слух    и    адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и      фразы       с       соблюдением       их       ритмико-интонационных       особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

выразительно      читать       вслух       небольшие       аутентичные       тексты       объѐмом 

до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть    пунктуационными    навыками:   использовать    точку,   вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении 
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и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний,      речевых       клише)      и      правильно       употреблять      в       устной  

и   письменной   речи   900   лексических   единиц,   обслуживающих   ситуации   общения 

в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, имена 

прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена 

прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой существительного 

с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые 

глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в   письменном   и   звучащем   тексте   и   употреблять   в   устной и 

письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть       компенсаторными       умениями:       использовать       при       чтении  

и      аудировании      языковую      догадку,       в       том       числе       контекстуальную,  

при непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники,в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать   взаимопонимания   в   процессе   устного   и   письменного   общения 

с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

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

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

135.8.4.4. Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные     виды      диалогов)      в      рамках      тематического      содержания      речи 

в       стандартных        ситуациях        неофициального        общения       с       вербальными 

и (или)   зрительными опорами,   с   соблюдением   норм   речевого   этикета,   принятого 

в стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать       разные       виды       монологических       высказываний       (описание,  в    

том     числе     характеристика,     повествование     (сообщение))     с     вербальными и 

(или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 
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монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко аргументировать своѐ 

мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 

9–10   фраз),   излагать    результаты    выполненной    проектной    работы    (объѐм    – 9–

10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие      отдельные      неизученные       языковые      явления,      в      зависимости  

от поставленной   коммуникативной   задачи:   с   пониманием   основного   содержания, 

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего 

текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) 

для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию, определять последовательность главных 

фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 110 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и (или) прочитанный 

(прослушанный) текст (объѐм высказывания – до 110 слов); 

2) владеть   фонетическими   навыками:   различать   на    слух    и    адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и      фразы       с       соблюдением       их       ритмико-интонационных       особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 

110         слов,          построенные          на          изученном          языковом          материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей 

понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения, владеть 

орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными   навыками:   использовать   точку,   вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении 
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и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний,      речевых       клише)      и      правильно       употреблять      в       устной  

и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределѐнной формы 

глагола     (to     walk      –      a      walk),      глагол      от      имени      существительного 

(a present – to present), имя существительное от прилагательного (rich – the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в   письменном   и   звучащем   тексте   и   употреблять   в   устной и 

письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные 

и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласование времѐн в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family, police), со сказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

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

doing smth и to stop to do smth); 
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глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное   и   межкультурное   общение,   используя   знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и 

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть       компенсаторными       умениями:       использовать       при       чтении 

и      аудировании      языковую,      в      том       числе       контекстуальную,       догадку, 

при непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учѐтом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

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

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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135.8.4.5. Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

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

диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных          

ситуациях          неофициального         общения         с         вербальными и (или) 

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

стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать       разные       виды       монологических       высказываний       (описание, в     

том      числе      характеристика,      повествование      (сообщение),      рассуждение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического 

содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать 

основное   содержание    прочитанного    (прослушанного)    текста    со    зрительными 

и (или) вербальными опорами (объѐм – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие      отдельные      неизученные       языковые      явления,      в      зависимости 

от поставленной   коммуникативной   задачи:   с   пониманием   основного   содержания, 

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) 

для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную при 

чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 120 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный 

(прослушанный) текст (объѐм высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, 

кратко 



12
2  

 

фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объѐм – 100–120 слов); 

2) владеть   фонетическими   навыками:   различать   на    слух    и    адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и      фразы       с       соблюдением       их       ритмико-интонационных       особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 

120         слов,          построенные          на          изученном          языковом          материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией�唀емонстрируя понимание 

содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными   навыками:   использовать   точку�唀 вопросительный и    

восклицательный    знаки     в    конце    предложения,    запятую    при    перечислении и 



12
3  

 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair 

cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имѐн прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, 

обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка, уметь представлять Россию и страну 

(страны) изучаемого языка, оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, 

использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия, при чтении 

и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
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9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

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

 

22. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень)  

23. Общая характеристика учебного предмета "Математика" 

145.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «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. 

145.2. Пояснительная записка. 

145.2.1. Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на 

основе ФГОС ООО с учѐтом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. В программе по математике 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. 

Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, 

а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растѐт число профессий, 

связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в 

бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, 

круг обучающихся,для которых математика может стать значимым учебным предметом, 

расширяется. 

145.2.2. Практическая        полезность        математики         обусловлена         тем, 

что еѐ предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные 
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формы и количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном 

опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. 

Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

расчѐты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими 

приѐмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределѐнности 

и понимать вероятностный характер случайных событий. 

145.2.3. Одновременно      с      расширением      сфер      применения      математики 

в современном обществе всѐ более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определѐнных умственных навыках. В процессе изучения математики в 

арсенал приѐмов и методов мышления человека естественным образом включаются 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, 

правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют 

выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают    логическое     мышление.     Ведущая     роль     принадлежит     математике 

и в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений 

действовать        по         заданным        алгоритмам,         совершенствовать         известные 

и конструировать новые. В процессе решения задач – основой учебной деятельности на 

уроках математики – развиваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

145.2.4. Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

145.2.5. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики 

для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование 

вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 
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145.2.6. Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления         математических         понятий,         объектов         и         закономерностей 

в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

145.2.7. Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах: 

«Числа    и    вычисления»,    «Алгебра»    («Алгебраические    выражения»,     «Уравнения 

и        неравенства»),        «Функции»,        «Геометрия»        («Геометрические        фигуры  

и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». 

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако      не       независимо       одна       от       другой,       а       в       тесном       контакте 

и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно 

присущая        математике       и        пронизывающая       все       математические       курсы 

и содержательные линии. Сформулированное в ФГОС ООО требование «уметь 

оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, умение 

распознавать       истинные       и       ложные       высказывания,       приводить       примеры 

и   контрпримеры,   строить   высказывания   и    отрицания    высказываний»   относится 

ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам 

обучения на уровне основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

программы по математике, распределѐнным по годам обучения, структурировано таким 

образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались 

неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками 

осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему математических 

представлений обучающихся, 
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расширяя и углубляя еѐ, образуя прочные множественные связи. 

145.2.8. В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным 

предметом на уровне основного общего образования. В 5–9 классах математика 

традиционно        изучается         в         рамках         следующих         учебных         курсов: 

в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (включая 

элементы    статистики    и    теории     вероятностей)     и     «Геометрия».     Программой 

по     математике      вводится      самостоятельный      учебный      курс      «Вероятность 

и статистика». 

145.2.9. 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). 

145.2.10. Автор рабочей программы вправе увеличить или уменьшить 

предложенное число учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более 

заинтересовавшую обучающихся, или направить усилия на преодоление затруднений. 

Допустимо также локальное перераспределение и перестановка элементов содержания 

внутри данного класса. Количество проверочных работ (тематический и итоговый 

контроль качества усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и 

контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе 

увеличить или уменьшить число учебных часов, отведѐнных в программе на обобщение, 

повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но принципиально 

важным, критерием является достижение результатов обучения, указанных в настоящей 

программе. 

145.3. Изучение математики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов освоения учебного предмета. 

145.3.1. Личностные результаты освоения программы по математике 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической    

школы,    к    использованию    этих    достижений    в    других    науках и прикладных 

сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
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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 учѐного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений,  

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в 

искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки   как   сферы   человеческой   деятельности,   этапов   еѐ   развития 

и     значимости     для     развития     цивилизации,     овладением     языком     математики  

и математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией   на    применение    математических    знаний    для    решения    задач в 

области сохранности окружающей   среды,   планирования   поступков   и   оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из 
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опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

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

дефициты        собственных         знаний         и         компетентностей,         планировать 

своѐ развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

145.3.2. В результате освоения программы по математике на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 

характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

145.3.2.1. Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира, применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

145.3.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать

 существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать,   формулировать   и   преобразовывать   суждения:   утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять    математические     закономерности,     взаимосвязи     и     противоречия в     

фактах,     данных,     наблюдениях     и     утверждениях,      предлагать      критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать         доказательства         математических         утверждений         (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 

собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных 
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критериев). 

145.3.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать    

искомое    и    данное,     формировать     гипотезу,     аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

145.3.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

145.3.2.5. Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

145.3.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

воспринимать    и    формулировать    суждения    в    соответствии    с     условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство 
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позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

145.3.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

сотрудничества как часть 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      процесс и 

результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

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. 

145.3.2.8. Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

145.3.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

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

способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

145.3.2.10. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как 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      цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку,  

давать оценку приобретѐнному опыту. 

145.3.3. Предметные результаты освоения программы по математике представлены 

по годам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных учебных 

курсов: в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах 

– курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 
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Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществляется на 

протяжении всех лет обучения на уровне основного общего образования в рамках всех 

названных курсов. Предполагается, что выпускник 

9 класса сможет строить высказывания и отрицания высказываний, распознавать 

истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет 

понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство – и научится использовать их 

при выполнении учебных и внеучебных задач. 

145.4. Федеральная    рабочая     программа     учебного     курса     «Математика» 

в 5–6 классах (далее соответственно – программа учебного курса «Математика», учебный 

курс). 

145.4.1. Пояснительная записка. 

145.4.1.1. Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность 

и перспективность математического образования обучающихся; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные 

результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

145.4.1.2. Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – 

арифметическая   и    геометрическая,    которые    развиваются    параллельно,    каждая 

в соответствии   с   собственной   логикой,   однако,   не   независимо   одна   от   другой, 

а в   тесном   контакте   и   взаимодействии.   Также   в   курсе   происходит   знакомство 

с элементами алгебры и описательной статистики. 

145.4.1.3. Изучение арифметического материала начинается со систематизации и 

развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общего 

образования. При этом совершенствование вычислительной техники и формирование 

новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в 

частности с обучением простейшим приѐмам прикидки и оценки результатов вычислений. 

Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными 

понятиями теории делимости. 

145.4.1.4. Другой   крупный   блок    в   содержании    арифметической    линии    – 
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это   дроби.    Начало    изучения    обыкновенных    и    десятичных    дробей    отнесено 

к   5   классу.   Это   первый   этап   в   освоении   дробей,   когда   происходит   

знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных 

дробей в полном объѐме 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 отнесѐн 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 приѐмов решения 

задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

145.4.1.5. Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является 

то, что   они   также   могут   рассматриваться   в   несколько   этапов.   В   6   классе 

в начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема 

«Целые   числа»,    в    рамках    которой    знакомство    с    отрицательными    числами 

и действиями с положительными и отрицательными числами происходит на основе 

содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить 

обучающихся практически со всеми основными

 понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при 

выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на этом не 

закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса, что       станет       следующим       

проходом       всех       принципиальных        вопросов, тем самым разделение трудностей 

облегчает восприятие материала, а распределение во времени способствует прочности 

приобретаемых навыков. 

145.4.1.6. При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются 

арифметические приѐмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке 

вычислительных навыков в 5–6 классах, рассматриваются задачи следующих видов: 

задачи на движение, на   части,   на   покупки,   на   работу   и   производительность, 

на   проценты,   на   отношения   и   пропорции.   Кроме   того,   обучающиеся   знакомятся 

с   приѐмами    решения    задач   перебором    возможных    вариантов,    учатся    работать 

с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

145.4.1.7. В программе учебного курса «Математика» предусмотрено 

формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ 

некоторого числа в зависимости от математического контекста вводится постепенно. 
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Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих 

утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических 

величин, в качестве 

«заместителя» числа. 

145.4.1.8. 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 знакомятся 

с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, 

рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии 

знания, полученные обучающимися на уровне начального общего образования, 

систематизируются и расширяются. 

145.4.1.9. Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный 

предмет «Математика», который включает арифметический материал и наглядную 

геометрию, а   также   пропедевтические   сведения   из   алгебры,   элементы   логики 

и начала описательной статистики. 

145.4.1.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Математика», – 340 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе 

– 170 часов (5 часов в неделю). 

145.4.2. Содержание обучения в 5 классе. 

145.4.2.1. Натуральные числа и нуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулѐм. Способы 

сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля   при   сложении.   Вычитание как 

действие,   обратное   сложению.   Умножение   натуральных   чисел,   свойства   нуля и 

единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты 

действий, связь между ними. Проверка результата арифметического действия. 

Переместительное          и          сочетательное          свойства          (законы)          сложения 

и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 
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арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок выполнения      

действий.      Использование      при      вычислениях      переместительного и 

сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства 

умножения. 

145.4.2.2. Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в 

виде        неправильной        дроби         и         выделение         целой         части         числа 

из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. 

Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно-обратные 

дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных 

дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

145.4.2.3. Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач.  

Решение      задач      перебором      всех      возможных      вариантов.       Использование 

при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объѐма, цены, 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

145.4.2.4. Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол,

 ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой 
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и развѐрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из 

частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 

сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных 

из прямоугольников, в том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Единицы 

измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развѐртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина 

и других материалов). 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объѐма. 

145.4.3. Содержание обучения в 6 классе. 

145.4.3.1. Натуральные числа. 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые 

выражения,       порядок       действий,       использование       скобок.        Использование 

при     вычислениях      переместительного      и      сочетательного      свойств      сложения 

и умножения, распределительного свойства умножения. Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

145.4.3.2. 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 обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций 

при решении задач. 

Понятие    процента.    Вычисление     процента     от     величины     и     величины по еѐ 

проценту. Выражение   процентов   десятичными   дробями.   Решение   задач на 

проценты. Выражение отношения величин в процентах. 
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145.4.3.3. Положительные и отрицательные числа. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой.     Числовые    

промежутки.     Сравнение     чисел.     Арифметические     действия с положительными и 

отрицательными числами. 

Прямоугольная    система     координат     на     плоскости.     Координаты     точки на 

плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

145.4.3.4. Буквенные выражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 

равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра и 

площади прямоугольника, квадрата, объѐма параллелепипеда и куба. 

145.4.3.5. Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объѐм 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. 

145.4.3.6. Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырѐхугольник, 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. 

Четырѐхугольник, примеры четырѐхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование 

свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на 

нелинованной 
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бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 

клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. 

Приближѐнное измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. 

Приближѐнное измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных 

фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Понятие объѐма, единицы измерения объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

145.4.4. Предметные    результаты     освоения     программы     учебного     курса 

«Математика». 

145.4.4.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 5 классе. 

145.4.4.1.1. Числа и вычисления. 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные 

дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной   (числовой)   прямой   с   соответствующим ей 

числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, 

с обыкновенными дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

145.4.4.1.2. Решение текстовых задач. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния, времени, 

скорости, выражать одни единицы величины через другие. 
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Извлекать,      анализировать,       оценивать       информацию,       представленную в 

таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, 

использовать данные при решении задач. 

145.4.4.1.3. Наглядная геометрия. 

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. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата 

для их построения, вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображѐнных 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 объѐм куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами 

измерения объѐма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин 

в практических ситуациях. 

145.4.4.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 6 классе. 

145.4.4.2.1. Числа и вычисления. 

Знать   и    понимать    термины,    связанные    с    различными    видами    чисел и 

способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к 

другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

сравнивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия 
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с натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

Соотносить   точку на   координатной   прямой   с   соответствующим   ей   числом и 

изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить   точки   в   прямоугольной   системе   координат   с    координатами этой 

точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

145.4.4.2.2. Числовые и буквенные выражения. 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат 

и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться    признаками    делимости,     раскладывать     натуральные     числа на 

простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 

составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 

145.4.4.2.3. Решение текстовых задач. 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, 

решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объѐма работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами 

измерения соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

145.4.4.2.4. Наглядная геометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных 
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и симметричных фигур. 

Изображать с   помощью   циркуля,   линейки,   транспортира   на   нелинованной и 

клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 

симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 

величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознавать на 

чертежах острый, прямой, развѐрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертѐжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от 

точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение 

на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться 

основными единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения площади 

через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развѐртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объѐма; 

Решать    несложные     задачи     на     нахождение     геометрических     величин в 

практических ситуациях. 

145.5. Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 классах 

(далее соответственно – программа учебного курса «Алгебра», учебный курс). 

145.5.1. Пояснительная записка. 

145.5.1.1. Алгебра является одним из опорных курсов основного общего 

образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так 

и гуманитарного циклов, еѐ освоение необходимо для продолжения образования и в 

повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении 

и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой 

явлений и процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в 

научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. 

Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, 
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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 объѐм самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач естественным образом является реализацией 

деятельностного принципа обучения. 

145.5.1.2. В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего 

образования основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и 

вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

Каждая         из         этих         содержательно-методических          линий          развивается 

на   протяжении   трѐх    лет    изучения    курса,    естественным    образом    переплетаясь 

и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся 

приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи 

с этим целесообразно включить в программу некоторые основы логики, пронизывающие 

все основные разделы математического образования и способствующие овладению 

обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, можно 

утверждать, что содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» 

является его интегрированный характер. 

145.5.1.3. Содержание    линии    «Числа    и     вычисления»     служит     основой 

для дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся 

логического      мышления,      формированию      умения      пользоваться      алгоритмами, 

а также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. 

Развитие понятия   о   числе   на   уровне   основного   общего   образования   связано 

с    рациональными    и    иррациональными    числами,    формированием    представлений 

о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему 

общему образованию. 

145.5.1.4. Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» 

и «Уравнения и неравенства» способствует формированию 

у обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач математики, 

смежных предметов и практико-ориентированных задач. В основном общем образовании 

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 
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освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

145.5.1.5. Содержание        функционально-графической         линии         нацелено 

на получение обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. 

Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся умения использовать 

различные выразительные средства языка математики – словесные, символические, 

графические, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

145.5.1.6. Согласно учебному плану в 7–9   классах   изучается   учебный   курс 

«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», 

«Функции». 

145.5.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Алгебра», – 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа 

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

145.5.2. Содержание обучения в 7 классе. 

145.5.2.1. Числа и вычисления. 

Рациональные числа. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к 

другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной 

практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе    

определения,     запись     больших     чисел.     Проценты,     запись     процентов в виде 

дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из 

реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

145.5.2.2. Алгебраические выражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами 

в виде формулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений, 

тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и произведений, правила 

раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 



14
4  

 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов.         Формулы         сокращѐнного         умножения:         квадрат         суммы  

и    квадрат     разности.    Формула    разности     квадратов.    Разложение    многочленов 

на множители. 

145.5.2.3. Уравнения. 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 

Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

145.5.2.4. Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. 

Линейная функция, еѐ график. График функции . Графическое решение линейных 

уравнений и систем линейных уравнений. 

145.5.3. Содержание обучения в 8 классе. 

145.5.3.1. Числа и 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. 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартная запись числа. 

145.5.3.2. Алгебраические выражения. 

Квадратный трѐхчлен, разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение,   деление   алгебраических   дробей.   Рациональные   выражения 

и их преобразование. 

145.5.3.3. Уравнения и неравенства. 



14
5  

 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно- рациональные 

уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с 

двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с 

одной переменной. 

145.5.3.4. Функции. 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по еѐ графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 
 

графики. Функции y = x2, y = x3, y = , y=|x|. Графическое решение уравнений 

и систем уравнений. 

145.5.4. Содержание обучения в 9 классе. 

145.5.4.1. Числа и вычисления. 

Действительные числа. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби.        

Множество         действительных         чисел,         действительные         числа как    

бесконечные    десятичные     дроби.     Взаимно     однозначное     соответствие между 

множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия 

с действительными числами. 

Измерения, приближения, оценки. 

Размеры       объектов        окружающего        мира,        длительность        процессов в 

окружающем мире. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

145.5.4.2. Уравнения и неравенства. 

Уравнения с одной переменной. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 
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Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней разложением на 

множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим 

методом. 

Системы уравнений. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое – второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с 

двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных 

неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация 

неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

145.5.4.3. Функции. 

Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, 

ось симметрии параболы. 

Графики функций: 
 
 

, 

и их свойства. 

145.5.4.4. Числовые последовательности. 

Определение и способы задания числовых последовательностей. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и 

формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

145.5.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра». 

145.5.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 7 классе. 

145.5.5.1.1. Числа и вычисления. 
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Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 

Находить значения   числовых   выражений, применять   разнообразные   способы и   

приѐмы   вычисления   значений   дробных   выражений,   содержащих   обыкновенные и 

десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь      

в       обыкновенную,       обыкновенную       в       десятичную,       в       частности в 

бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.  

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения 

задач с учѐтом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

145.5.5.1.2. Алгебраические выражения. 

Использовать     алгебраическую     терминологию     и     символику,     применять еѐ в 

процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 

общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращѐнного 

умножения. 

Применять    преобразования    многочленов    для    решения     различных    задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

145.5.5.1.3. Уравнения и неравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения. 

Применять    графические     методы     при     решении     линейных     уравнений 
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и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать    системы     двух     линейных     уравнений     с     двумя     переменными, в том 

числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или   систему линейных   уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

145.5.5.1.4. Координаты и графики. Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам,     

лучи,     отрезки,     интервалы,     записывать     числовые     промежутки на 

алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графики 

линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объѐм 

работы. 

Находить значение функции по значению еѐ аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать        информацию         из         графиков         реальных         процессов 

и зависимостей. 

145.5.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 8 классе. 

145.5.5.2.1. Числа и вычисления. 

Использовать начальные представления о множестве   действительных   чисел для 

сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых   чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

145.5.5.2.2. Алгебраические выражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 
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выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять      тождественные      преобразования      рациональных      выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трѐхчлен на множители. 

Применять    преобразования    выражений    для     решения     различных     задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

145.5.5.2.3. Уравнения и неравенства. 

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 еѐ алгебраической модели с   

помощью    составления    уравнения    или    системы    уравнений,    интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств. 

145.5.5.2.4. Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства 

функции по еѐ графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 
 

, описывать свойства числовой 

функции 

по еѐ графику. 

145.5.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 9 классе. 

145.5.5.3.1. Числа и вычисления. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых 

выражений. 
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Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

145.5.5.3.2. Уравнения и неравенства. 

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. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

145.5.5.3.3. Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на

 координатной плоскости графиков функций вида: 

 
, 
 

в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

145.5.5.3.4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 
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Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, 

в том числе задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых 

технологий). 

145.6. Федеральная      рабочая      программа      учебного      курса       «Геометрия» 

в 7–9 классах (далее соответственно – программа учебного курса «Геометрия», учебный 

курс). 

145.6.1. Пояснительная записка. 

145.6.1.1. «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», – 

писал       великий       русский        ученый        Михаил        Васильевич        Ломоносов. 

И в этом состоит одна из двух целей обучения геометрии как составной части математики 

в школе. Этой цели соответствует доказательная линия преподавания геометрии. Следуя 

представленной программе, начиная с 7 класса на уроках геометрии обучающийся учится 

проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от 

противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 

Обучающийся, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей  

жизни. Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, 

понимающими, что такое доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». 

И в этом состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно 

отечественной математической школе. Вместе с тем авторы программы предостерегают 

учителя      от       излишнего       формализма,       особенно       в       отношении       начал 

и оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу 

высказался     так:     «Что     касается     деликатной     проблемы     введения     «аксиом», 

то   мне   кажется,   что   на   первых    порах   нужно   вообще   избегать    произносить 

само это слово. С другой же стороны, не следует упускать ни одной возможности давать 

примеры      логических      заключений,      которые       куда       в       большей       мере, 

чем идея аксиом, являются истинными и единственными двигателями математического 

мышления». 

145.6.1.2. Второй     целью     изучения      геометрии      является      использование 

еѐ как инструмента при решении как математических, так и практических задач, 

встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс геометрии обучающийся должен 

быть в состоянии определить геометрическую фигуру, описать словами данный чертѐж 

или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража 

для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении 
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геометрии в общеобразовательной организации. Данная практическая линия является не 

менее важной, чем первая. Ещѐ Платон предписывал, чтобы «граждане Прекрасного 

города ни в коем случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже побочное еѐ 

применение    –    в    военном    деле    да,     впрочем,     и     во     всех     науках     – 

для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая бесконечная разница существует между 

человеком причастным к геометрии и непричастным». Для этого учителю рекомендуется 

подбирать задачи практического характера для рассматриваемых тем, учить 

обучающихся строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать адекватность полученного результата. Крайне важно 

подчѐркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать 

использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать 

применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в 

темах «Векторы», 

«Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

145.6.1.3. В заключение сошлѐмся на великого математика и астронома Иоганна 

Кеплера, чтобы ещѐ раз подчеркнуть и метапредметное, и воспитательное значение 

геометрии: «Geometria una et aeterna est in mente Dei refulgens: cuius consortium hominibus 

tributum inter causas est, cur homo sit imago Dei». 

145.6.1.4. Согласно учебному плану в 7–9   классах   изучается   учебный   курс 

«Геометрия», который включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», 

а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» 

и 

«Преобразования подобия». 

145.6.1.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Геометрия», – 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

145.6.2. Содержание обучения в 7 классе. 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. 

Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 
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Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведѐнной к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 

теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к 

отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная 

и описанная окружности треугольника. 

145.6.3. Содержание обучения в 8 классе. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, еѐ свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических 

задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое          тождество.          Тригонометрические          функции          углов 

в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами 

и секущими. Вписанные и описанные четырѐхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

145.6.4. Содержание обучения в 9 классе. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 
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Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических 

задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 

теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные   векторы,   коллинеарность   векторов,   равенство   векторов,   операции 

над векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора.   Скалярное    произведение    векторов,    применение    для    нахождения    длин 

и углов. 

Декартовы   координаты    на    плоскости.    Уравнения    прямой    и    окружности в     

координатах,      пересечение      окружностей      и      прямых.      Метод      координат и 

его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

145.6.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия». 

145.6.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять 

линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин 

углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками   равенства   треугольников,   использовать   признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы,         

проведѐнной         к        гипотенузе         прямоугольного         треугольника,  в решении 

геометрических задач. 

Определять параллельность   прямых   с   помощью   углов,   которые   образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек 

одной прямой до точек другой прямой. 
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Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить   вычисления   и   находить   числовые   и   буквенные   значения   углов в     

геометрических     задачах      с     использованием     суммы      углов     треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 

серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться        их         свойствами.         Уметь         применять         эти         свойства 

при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить еѐ центр. 

Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной 

точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в 

одной точке. 

Владеть     понятием     касательной     к     окружности,     пользоваться     теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведѐнного к точке касания. 

Пользоваться     простейшими     геометрическими     неравенствами,      понимать их 

практический смысл. 

Проводить     основные    геометрические     построения     с     помощью     циркуля и 

линейки. 

145.6.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырѐхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства   точки   пересечения   медиан   треугольника   (центра   масс) в 

решении задач. 

Владеть   понятием   средней    линии    треугольника    и    трапеции,    применять их 

свойства   при   решении   геометрических   задач.   Пользоваться   теоремой   Фалеса и 

теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться       теоремой        Пифагора        для        решения        геометрических и 

практических задач. Строить математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно делать чертѐж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять   (различными    способами)    площадь    треугольника    и    площади 
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многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 

полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями   вписанного   и   центрального   угла,   использовать   теоремы о 

вписанных   углах,   углах   между хордами   (секущими)   и   угле   между касательной и 

хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырѐхугольника, применять свойства описанного 

четырѐхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач        

реальной        жизни        и        проводить        соответствующие        вычисления с 

применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

145.6.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

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      углы для нетабличных 

значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических 

задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины 

и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических 

задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять 

их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение 

векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности    и     радианной     меры     угла,     уметь     вычислять     площадь     круга 

и его частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 
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простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач        

реальной        жизни        и        проводить        соответствующие        вычисления с      

применением      подобия       и       тригонометрических       функций       (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

145.7. Федеральная     рабочая      программа      учебного      курса      «Вероятность 

и статистика» в 7–9 классах (далее соответственно – программа учебного курса 

«Вероятность и статистика», учебный курс). 

145.7.1. Пояснительная записка. 

145.7.1.1. В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 

всѐ большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в 

образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при 

овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и 

статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной 

профессиональной карьеры. 

Каждый   человек    постоянно    принимает    решения    на    основе    имеющихся у него 

данных. А для   обоснованного   принятия   решения   в   условиях   недостатка или 

избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 

статистическое мышление. 

Именно        поэтому         остро         встала         необходимость         сформировать у 

обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качестве 

неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчѐты.         Знакомство         с         основными         принципами         сбора,         анализа 

и представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает 

навыки организации перебора и подсчѐта числа вариантов, в том числе, в прикладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создаѐт математический фундамент для 

формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. Помимо 

этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются представления 

обучающихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

145.7.1.2. В соответствии с данными целями в структуре программы учебного 

курса «Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 
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содержательно-методические линии: «Представление данных 

и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в 

теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой    

для     формирования     навыков     работы     с     информацией:     от     чтения и    

интерпретации     информации,     представленной     в     таблицах,     на     диаграммах и 

графиках до сбора, представления и анализа данных с использованием статистических 

характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся 

считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать 

простейшие гипотезы, размышлять над факторами, 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       здесь       имеют       практические       задания, в частности 

опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В 

курс         входят         начальные         представления         о         случайных         величинах 

и их числовых характеристиках. 

Также в   рамках   учебного   курса   осуществляется   знакомство   обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются примеры 

применения для решения задач, а также использования в других математических курсах и 

учебных предметах. 

145.7.1.3. В   7–9    классах    изучается    курс    «Вероятность    и    статистика», 

в который входят разделы: «Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

145.7.1.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Вероятность и статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

145.7.2. Содержание обучения в 7 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных

 процессов. Извлечение информации из диаграмм 

и таблиц, использование и интерпретация данных. 
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Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рѐбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров     

путь).     Представление     об     ориентированном     графе.     Решение     задач с помощью 

графов. 

145.7.3. Содержание обучения в 8 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: 

переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование 

графического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь     

между      маловероятными      и      практически      достоверными      событиями в 

природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, 

связь между числом вершин и числом рѐбер. Правило умножения. Решение задач с 

помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. 

Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. 

Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, 

диаграмм Эйлера. 

145.7.4. Содержание обучения в 9 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. 

Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая     вероятность.      Случайный      выбор      точки      из      фигуры 
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на плоскости, из отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в 

серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 

145.7.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность 

и статистика». 

145.7.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

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. 

145.7.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 8 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить       частоты        числовых        значений        и        частоты        событий, в том 

числе по результатам измерений 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. 
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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. 

145.7.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 9 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Решать       задачи       организованным       перебором       вариантов,       а       также с 

использованием комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные   характеристики   для   массивов   числовых   данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведѐнных измерений и наблюдений. 

Находить     вероятности      случайных      событий      в      изученных      опытах, в том 

числе в опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до 

первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

24. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"Информатика". 

147.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 

информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по информатике. 

147.2. Пояснительная записка. 

147.2.1. 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 программы воспитания. 

147.2.2. Программа по информатике даѐт представление о целях, общей стратегии 
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обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики на базовом 

уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам, определяет распределение его по классам (годам 

изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики    

учебного   материала   для    каждого   года   изучения,   в   том   числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных 

программ и учебников, тематического планирования курса учителем. 

147.2.3. Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития     

науки      информатики,      достижениям      научно-технического      прогресса и   

общественной    практики,    за    счѐт    развития    представлений    об    информации как 

о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, 

понимания     роли      информационных      процессов,      информационных      ресурсов 

и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности 

в современном информационном обществе, предполагающего способность обучающегося 

разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с 

задачами, решѐнными ранее, определять шаги для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых 

средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание   ответственного    и    избирательного    отношения    к    информации с   

учѐтом    правовых    и    этических    аспектов    еѐ    распространения,    стремления к       

продолжению       образования       в       области       информационных       технологий  и 

созидательной деятельности с применением средств информационных технологий. 

147.2.4. Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании 

отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 
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системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

147.2.5. Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает 

основы понимания принципов функционирования и использования информационных 

технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие 

предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в   иных   жизненных 

ситуациях,    становятся   значимыми    для    формирования    качеств личности,        то 

есть     ориентированы     на     формирование     метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

147.2.6. Основные задачи   учебного предмета   «Информатика» –   сформировать 

у обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

знания,   умения    и    навыки    грамотной    постановки    задач,    возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, 

умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

базовые     знания     об      информационном     моделировании,      в     том     числе о 

математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, 

основами информационной безопасности; 

умение грамотно   интерпретировать   результаты   решения   практических   задач с   

помощью    информационных    технологий,    применять    полученные    результаты в 

практической деятельности. 
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147.2.7. Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования   определяют    структуру    основного    содержания    учебного    предмета 

в виде следующих четырѐх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

147.2.8. В системе общего образования информатика признана обязательным 

учебным   предметом,    входящим    в    состав    предметной    области    «Математика 

и информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению предметных 

результатов по информатике на базовом и углублѐнном уровнях, имеющих общее 

содержательное ядро и согласованных между собой. Это позволяет реализовывать 

углублѐнное изучение информатики как в рамках отдельных классов, так и в рамках 

индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевое 

взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По завершении реализации 

программ углублѐнного уровня обучающиеся смогут детальнее освоить материал базового 

уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов, решать задачи более высокого 

уровня сложности. 

147.2.9. Общее   число   часов,   рекомендованных   для   изучения    информатики 

на базовом уровне, – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 

34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использовано участниками образовательного процесса в целях формирования 

вариативной     составляющей      содержания      конкретной      рабочей      программы. 

При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная 

программой по информатике, и время, отводимое на еѐ изучение, должны быть 

сохранены полностью. 

147.3. Содержание обучения в 7 классе. 

147.3.1. Цифровая грамотность. 

147.3.1.1. Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Компьютер     –     универсальное     вычислительное     устройство,     работающее по 

программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, 

суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики 

мобильных устройств, средства биометрической аутентификации. 
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История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. 

Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, 

разрядность).   Оперативная    память.    Долговременная    память.    Устройства    ввода 

и   вывода.   Объѐм   хранимых    данных    (оперативная   память    компьютера,   жѐсткий 

и    твердотельный    диск,    постоянная    память    смартфона)    и    скорость    доступа 

для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

147.3.1.2. Программы и данные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана 

программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное 

программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 

(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной 

системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и 

папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов 

различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, 

видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ- 

архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерные    вирусы    и    другие    вредоносные    программы.    Программы для 

защиты от вирусов. 

147.3.1.3. Компьютерные сети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура 

адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым   

словам   и   по    изображению.   Достоверность    информации,    полученной из 

Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети 

Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

147.3.2. Теоретические основы информатики. 

147.3.2.1. Информация и информационные процессы. 

Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация    как    сведения,    предназначенные    для    восприятия    человеком, и 

информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной 
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системой. 

Дискретность    данных.     Возможность     описания     непрерывных     объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

147.3.2.2. Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные 

и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов 

фиксированной длины в алфавите определѐнной 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 объѐм данных. Бит – минимальная единица количества информации – 

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объѐма данных. Бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений 

с использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объѐм текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 

непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые   модели.   Модель   RGB.   Глубина кодирования. 

Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объѐма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением 

и хранением звуковых файлов. 

147.3.3. Информационные технологии. 

147.3.3.1. Текстовые документы. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 
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Текстовый       процессор        –        инструмент        создания,        редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства 

символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). 

Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, 

интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. 

Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет 

для обработки текста. 

147.3.3.2. Компьютерная графика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 

графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение,       

копирование,       заливка       цветом),       коррекция       цвета,       яркости и 

контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в 

документы. 

147.3.3.3. Мультимедийные презентации. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

147.4. Содержание обучения в 8 классе. 

147.4.1. Теоретические основы информатики. 

147.4.1.1. Системы счисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развѐрнутая 

форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах 

счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых   чисел в пределах   от 0 до 1024 в 

двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел 
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из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. 

Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в 

двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

147.4.1.2. Элементы математической логики. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и 

составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), 

«не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение истинности 

составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи логических 

выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

147.4.2. Алгоритмы и программирование. 

147.4.2.1. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 

программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция     «ветвление»:      полная      и      неполная      формы.     Выполнение и    

невыполнение     условия     (истинность    и     ложность     высказывания).     Простые и 

составные условия. 

Конструкция    «повторения»:     циклы     с     заданным     числом     повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка     для      формального      исполнителя      алгоритма,      приводящего к 

требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных 

алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальными 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертѐжник. Выполнение алгоритмов 

вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

147.4.2.2. Язык программирования. 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 
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Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Оператор       присваивания.       Арифметические       выражения       и       порядок их 

вычисления. Операции с   целыми   числами:   целочисленное   деление,   остаток от 

деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования).     Нахождение     минимума     и      максимума      из      двух,      трѐх 

и четырѐх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя     

двух      натуральных      чисел.     Разбиение     записи     натурального     числа в 

позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной.   Алгоритмы   проверки   делимости   одного   целого   числа на 

другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчѐт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для 

обработки строк. 

147.4.2.3. Анализ алгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

147.5. Содержание обучения в 9 классе. 

147.5.1. Цифровая грамотность. 

147.5.1.1. Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

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 сети Интернет. Безопасные стратегии 

поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и 

другие формы). 

147.5.1.2. Работа в информационном пространстве. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, 
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расписания и другие), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и другие службы. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища 

данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное 

обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды 

разработки программ. 

147.5.2. Теоретические основы информатики. 

147.5.2.1. Моделирование как метод познания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные       (натурные)        и        информационные        модели.        Непрерывные 

и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) 

ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального 

пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом 

графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. 

Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 

модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

147.5.3. Алгоритмы и программирование. 

147.5.3.1. Разработка алгоритмов и программ. 

Разбиение   задачи    на    подзадачи.    Составление    алгоритмов    и    программ с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертѐжник и 

другими. 

Табличные     величины      (массивы).      Одномерные      массивы.      Составление и 

отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых 

массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными 

числами, 
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в соответствии с формулой или путѐм ввода чисел, нахождение суммы элементов 

массива, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчѐт 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. 

147.5.3.2. Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа 

обратной связи в системах управления

 техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в 

робототехнике. 

Примеры     роботизированных      систем      (система      управления      движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и другие 

системы). 

147.5.4. Информационные технологии. 

147.5.4.1. Электронные таблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактирование        и         форматирование         таблиц.         Встроенные         функции 

для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка 

данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая 

диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование     формул     при     копировании.     Относительная,     абсолютная и 

смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчѐт значений, 

отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное 

моделирование в электронных таблицах. 

147.5.4.2. Информационные технологии в современном обществе. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. 

Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб- 

дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 

программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

147.6. Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного 

общего образования. 
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147.6.1. Изучение информатики на уровне основного общего образования 

направлено      на       достижение       обучающимися       личностных,       метапредметных 

и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

147.6.2. Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностное    отношение     к     отечественному     культурному,     историческому и 

научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни современного  

общества,      владение       достоверной       информацией       о       передовых       мировых 

и отечественных достижениях в области информатики и информационных технологий, 

заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного 

общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность    оценивать     своѐ     поведение     и     поступки,     а     также     поведение 

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

последствий       поступков,        активное        неприятие        асоциальных        поступков, 

в том числе в сети Интернет; 

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде, готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности, готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей 

с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию,     осознанному     выбору     направленности     и     уровня      обучения  

в дальнейшем; 
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овладение основными   навыками   исследовательской   деятельности,   установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

осознанный выбор   и   построение   индивидуальной   траектории   образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

8) 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, 

в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

147.6.3. Метапредметные результаты освоения программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями – познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

147.6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать,       самостоятельно        выбирать        основания        и        критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные 

и по аналогии) и выводы; 

умение создавать,   применять   и   преобразовывать   знаки   и   символы,   модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

формулировать        вопросы,       фиксирующие       разрыв       между       реальным  и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

прогнозировать      возможное      дальнейшее      развитие     процессов,      событий  и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

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

или   данных   из   источников   с   учѐтом   предложенной   учебной   задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

самостоятельно   выбирать    оптимальную    форму   представления    информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

147.6.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
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публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать   формат   выступления   с   учѐтом   задач   презентации и 

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

с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче,       формализации       информации,        коллективно        строить        действия 

по     еѐ    достижению:    распределять     роли,     договариваться,     обсуждать     процесс 

и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая

 качественного результата по своему направлению 

и координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать    качество    своего    вклада    в    общий    информационный    продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой. 

147.6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 

принятие решений, принятие решений в группе); 

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

решения       учебной       задачи       с       учѐтом       имеющихся       ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать    предложенный    алгоритм    с    учѐтом     получения    новых     знаний 

об изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 

решение. 

2) самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 
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учитывать   контекст   и   предвидеть   трудности,   которые   могут    возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности,   давать   оценку   приобретѐнному   опыту,    уметь    находить   позитивное 

в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

4) принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг даже в условиях открытого доступа 

к любым объѐмам информации. 

147.6.4. Предметные    результаты     освоения     программы     по     информатике 

на уровне основного общего образования. 

147.6.4.1. К концу обучения в 7 классе у обучающегося буду сформированы 

следующие предметные результаты по информатике: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы 

(текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 

единицами измерения информационного объѐма и скорости передачи данных; 

оценивать и   сравнивать   размеры   текстовых,   графических,   звуковых   файлов и 

видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 

сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и 

его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, 

устройства ввода-вывода); 

соотносить       характеристики        компьютера       с       задачами,        решаемыми с его 

помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное 
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имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную 

программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в сети   Интернет   (в   том   числе   по   ключевым   словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность 

для      личности       и       общества       распространения       вредоносной       информации, 

в том числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информационных и 

коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы     

информационной     этики     и      права      при      работе      с      приложениями на любых 

устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

иметь   представление    о    влиянии    использования    средств    информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя и уметь применять методы 

профилактики. 

147.6.4.2. К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы 

следующие предметные результаты по информатике: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, 

если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая 
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разницу      между       употреблением       этих       терминов       в       обыденной       речи 

и в информатике; 

описывать       алгоритм        решения        задачи        различными        способами, в том 

числе в виде блок-схемы; 

составлять, выполнять   вручную   и   на   компьютере   несложные   алгоритмы с    

использованием    ветвлений    и    циклов    для     управления     исполнителями, такими 

как Робот, Черепашка, Чертѐжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

использовать   при    разработке    программ    логические    значения,    операции и 

выражения с ними; 

анализировать    предложенные    алгоритмы,     в     том     числе     определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные 

алгоритмы       обработки        числовых        данных        с        использованием        циклов 

и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого числа 

на     другое,     проверку     натурального     числа     на     простоту,     выделения     цифр  

из натурального числа. 

147.6.4.3. К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы 

следующие предметные результаты по информатике: 

разбивать      задачи      на       подзадачи,      составлять,       выполнять       вручную и на   

компьютере   несложные   алгоритмы   с   использованием   ветвлений,   циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертѐжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из 

языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой 

и иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 
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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   расчѐтов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчѐт 

значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск 

максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 

задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные 

сервисы,       облачные        хранилища        данных,        онлайн-программы        

(текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной 

деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных    услуг,    образовательных    сервисов    сети     Интернет    в     

учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учѐтом 

основных технологических и социально-психологических аспектов использования 

сети Интернет (сетевая          анонимность,          цифровой          след,          

аутентичность          субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать    попытки    и   предупреждать    вовлечение    себя   и    окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

25. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"История". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по истории. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи 

учителюисториивсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету,ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 



180  

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным 

и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление 

личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, 

их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи 

до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника,способногоксамоидентификации иопределениюсвоих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

Задачамиизученияисторииявляются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

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

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

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

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 340, в 5 - 9 классах по 2 часа 

в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 14 часов на 

изучение модуля "Введение в новейшую историю России". 

 Последовательность изучения тем в рамках программы по 

истории в пределах одного класса может варьироваться. 

Таблица1 

Структураипоследовательностьизучениякурсовврамках 

учебного предмета "История" 

Класс Курсыврамках учебногопредмета"История" Примерное 

количество 

учебныхчасов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 
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6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвековИсторияРоссии. 

От Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщаяистория.Новаяистория.XVI -XVIIвв.История 

России. Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к 

царству 

23 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. История 

России. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к 

империи 

23 

45 

9 Всеобщаяистория.Новаяистория.XIX-началоXXв. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX-началеXXв. 

 

 

68 

9 Модуль"ВведениевновейшуюисториюРоссии" 14 

 

 Содержаниеобученияв5 классе. 

 ИсторияДревнегомира. 
Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет "до н. 

э." и "н. э."). Историческая карта. 

 Первобытность. 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 

ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к 

соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

 Древниймир. 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнего мира. 

 ДревнийВосток. 

Понятие"ДревнийВосток".КартаДревневосточногомира. 

 ДревнийЕгипет. 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, 

математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. 

Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

 ДревниецивилизацииМесопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятиянаселения.Древнейшие города- 

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииего законы. 
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Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.Культурныесокровища Ниневии. 

Гибель империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

 ВосточноеСредиземноморьевдревности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

 Персидскаядержава. 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. 

 ДревняяИндия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпоси 

литература, художественная культура, научное познание). 

 ДревнийКитай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. Храмы.ДревняяГреция.Эллинизм. 26.3.3.8.1. 

Древнейшая Греция. 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера 

"Илиада", "Одиссея". 

 Греческиеполисы. 

Подъем хозяйственной жизни после "темных веков". Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного 

дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва приМарафоне, 

ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 

персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги 

греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок 

Эллады. 

КультураДревнейГреции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 

состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм. 
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Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. 

Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. 

Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 

ДревнийРим. 

ВозникновениеРимского государства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города- 

государства.Наследиеэтрусков.ЛегендыобоснованииРима.Римэпохицарей. 

Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. 

Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

 РимскиезавоеваниявСредиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

 ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская войнаи 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 

войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

 РасцветипадениеРимскойимперии. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. 

Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение 

христианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение 

Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

КультураДревнегоРима. 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

Содержаниеобученияв6 классе. 

 Всеобщаяистория.ИсторияСредних веков. 
 Введение. 

Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 

 НародыЕвропывраннее Средневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие 

франками христианства. 

Франкское государство в VIII - IX вв. Усиление власти майор домов. Карл Мартелл и его 

военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. "Каролингское 

возрождение". Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

 ВизантийскаяимпериявVI- XI вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть 
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императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное 

дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

 Арабы вVI-XIвв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. 

Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского 

мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. 

Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 

Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города- 

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и наБалтике. 

Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба 

пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, 

итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

ГосударстваЕвропывXII- XVвв. 

УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы.Сословнопредставительная 

монархия.ОбразованиецентрализованныхгосударстввАнглии,Франции.Столетняя 

война;Ж.Д'Арк.СвященнаяРимскаяимпериявXII-XVвв.Польско-литовское 

государствовXIV-XVвв.Реконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствна 

Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII - XV вв. Развитие экономики в 

европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII - XV вв. Экспансия турок-османов. 

Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

 КультурасредневековойЕвропы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение 

европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

 СтраныВостокавСредниевека. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века: образование государства, власть императоров и управление 

сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 

 ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей. 

 Обобщение. 
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ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству. 

Введение. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке.Степьиеероль враспространении культурных взаимовлияний.Появлениепервогов 

мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская 

культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - 

балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русьв IX-началеXIIв. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатическийфакториполитическиепроцессывЕвропев конце 

I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиягосударства. 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь "изваряг 

в греки". Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

Русь в конце X - начале XII в. Территория и население государства Русь (Русская земля). 

Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.Купцы. 

Категориирядовогоизависимогонаселения.Древнерусскоеправо:РусскаяПравда, церковные 

уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и 

Византии. 
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Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 

КультураРуси.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

"Новгородская псалтирь". "Остромирово Евангелие". Появление древнерусской 

литературы. "Слово о Законе и Благодати". 

Произведения летописного жанра. "Повесть временных лет". Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

 РусьвсерединеXII-начале XIIIв. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русскихземель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, "Слово о полку Игореве". 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

 Русскиеземлииих соседивсерединеXIII-XIVв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земельпосле 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовскогогосударства и включение в 

егосоставчастирусскихземель.Северо-западныеземли:НовгородскаяиПсковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.Александр 

Невский.ВзаимоотношениясОрдой.КняжестваСеверо-ВосточнойРуси.Борьбаза великое

 княжение Владимирское. Противостояние Твери и  Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий  Донской. Куликовская  битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий 

Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII - XV вв. Золотая 

орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государстваво второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовскоеханство. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа,Тана, Солдайя 

и другие) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связис 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы 
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Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

 ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четвертиXVв.ВасилийТемный.НовгородиПсковвXVв.:политическийстрой, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория "Москва - третий Рим". Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. 

Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. "Хожение за три моря" Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории своего края 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв7 классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV -XVIIв. 
Введение. 

Понятие"Новоевремя".ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНовоговремени. 

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 конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. 

Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного 

морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурныепоследствия 

Великих географических открытий конца XV - XVI в. 

21.5.1.3.Изменениявевропейскомобществев XVI-XVII вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в 

деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 

общества, появлениеновых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. 

Реформацияиконтрреформацияв Европе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма вЕвропе. 

Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Контрреформация. Инквизиция. 

ГосударстваЕвропывXVI-XVIIвв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 
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испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. 

Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик 

XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. "Золотой век" Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 

монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. 

Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 

Образование Речи Посполитой. 

 МеждународныеотношениявXVI- XVIIвв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами.Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. 

Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских 

Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

 ЕвропейскаякультуравраннееНовое время. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение 

рационализма. 

 СтраныВостокавXVI-XVIIвв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при 

Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в 

эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение 

маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление 

сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. 

"Закрытие"страныдля иноземцев.КультураиискусствостранВостокавXVI-XVIIвв. 

 Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНового времени. 

ИсторияРоссии.РоссиявXVI-XVIIвв.:отВеликогокняжествак царству. 

 РоссиявXVIв. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. "Малая дума". 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 
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Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. "Избранная рада": ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа - формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и "Уложение о службе". 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством.Битва 

при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения кРоссии 

Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и "служилых городов". Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о "заповедных летах". 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское 

духовенство. 

Опричнина, дискуссия о еепричинах ихарактере. Опричный террор. РазгромНовгородаи 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинскиймирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: Указ об "урочных летах". Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

СмутавРоссии. 

НаканунеСмуты.Династическийкризис.Земскийсобор. 

1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении 

боярства. Голод 1601 - 1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризисавгражданскую войну. Лжедмитрий II. ВторжениенатерриториюРоссии польско- 

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. 

Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к "семибоярщине". Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. "Совет всея земли". 

ОсвобождениеМосквы в1612г. 



190  

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

 РоссиявXVIIв. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

ЦарьАлексейМихайлович.Укреплениесамодержавия.ОслаблениеролиБоярскойдумыв 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх 

Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами и Востоком. 

Социальная структурароссийского общества. Государев двор, 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. 

Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновскиймир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654 - 1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656 - 1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных 

рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. "Азовское осадное 

сидение". "Чигиринская война" и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин 

(Китаем). 

 Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиивXVIIв. 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова 

и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

КультурноепространствоXVI-XVIIвв. 
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Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел.Деревянноезодчество. Изобразительноеискусство. Симон Ушаков. 

Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. "Синопсис" Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

НашкрайвXVI- XVIIвв. 

Обобщение. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. 
Введение. 

ВекПросвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение 

идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация 

(обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция - центр Просвещения. Философские и 

политические идеи Ф.М. Вольтера, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо. "Энциклопедия" (Д. 

Дидро, Ж. Д'Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в 

Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. "Союз королей и философов". 

 ГосударстваЕвропывXVIIIв. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки 

и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых 

машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки 

проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и 

Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость. 
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Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные 

колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия 

между метрополией и колониями. "Бостонское чаепитие". Первый Континентальный 

конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание 

регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации 

независимости (1776). 

Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги 

Войны за независимость. Конституция (1787). "Отцы-основатели". Билль о правах (1791). 

Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

 ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 

республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь 

короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и "революционный 

порядок управления". Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от 

основ "старого мира": культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18 - 19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление 

режима консульства. Итоги и значение революции. 

 ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественныестили:классицизм,барокко,рококо.Музыкадуховнаяисветская. Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

 МеждународныеотношениявXVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700 - 1721). Династические войны "за 

наследство". 

Семилетняя война (1756 - 1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских 

коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

 СтраныВостокавXVIIIв. 

Османская империя: от могуществак упадку. Положениенаселения. Попытки проведения 

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. 

Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVIIXVIIIв.:отцарствакимперии. 

Введение. 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI. 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация 

как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за 

власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первыешаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники 

Петра I. 
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Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- Петербург 

- новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIIIв. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского началав 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета "Ведомости". Создание сети школ и специальных 

учебныхзаведений.Развитиенауки.ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге.Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. "Юности честное зерцало". Новые формы общения 

в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

Кондиции "верховников" и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль 

Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 

жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего 

жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленностиивнешнейторговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В. 
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Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740 - 1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 

 Россияв1760-1790-хгг.ПравлениеЕкатерины IIиПавла I. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

"Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство - "первенствующее сословие" 

империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению.Созданиедворянских обществвгуберниях иуездах.Расширениепривилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование 

черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков вразвитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильнойпромышленности:распространениепроизводствахлопчатобумажныхтканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительствомЕмельянаПугачева.Антидворянскийиантикрепостническийхарактер 

движения. Рольказачества, народовУрала и Поволжья ввосстании. Влияниевосстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссиивПольшедоначала1770-х 

гг.:стремлениекусилениюроссийскоговлияниявусловияхсохраненияпольского 

государства.УчастиеРоссиивразделахПольшивместесимпериейГабсбургови Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. 
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Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 

Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов "просвещенного абсолютизма" и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Акт о престолонаследии и Манифест о "трехдневной барщине". Политика по отношению 

к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

 КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 

"Путешествие из Петербурга в Москву". 

Русская культура и культура народов России вXVIIIв. Развитиеновой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

вниманиякжизни икультурерусскогонарода и историческомупрошломуРоссии кконцу 

столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны - главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско- американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. 

М.В.Ломоносовиегорольвстановлениироссийскойнаукии образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание "новой 

породы" людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет - первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. 

Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

НашкрайвXVIIIв. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв9 классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX-началоXXв. 
Введение. 
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ЕвропавначалеXIXв. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. 

Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты- 

утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений ипартий. 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815 -1840-егг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба 

за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848 - 1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXIX-началеXXв. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. "Мастерская мира". Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870 - 1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - начале XX в. 

Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии 

(1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. 

Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861 - 1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 

конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX - 

начале XX в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграцияиз 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX-началеXXв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники,формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, 
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С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны 

Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. 

Мексиканская революция 1910 - 1917 гг.: участники, итоги, значение. 

СтраныАзиивXIX-началеXX в. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. "Открытие Японии". 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание тайпинов. "Открытие" Китая. 

Политика "самоусиления". Восстание "ихэтуаней". Революция 1911 -1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908 - 1909 гг. 

Революция1905-1911г.вИране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев 

(1857 - 1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие 

Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. 

Тилак, М.К. Ганди. 

НародыАфрикивXIX-началеXXв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо- 

бурская война. 

РазвитиекультурывXIX -началеXXв. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространениеобразования.Техническийпрогрессиизменениявусловияхтрудаи 

повседневнойжизнилюдей.ХудожественнаякультураXIX-началаXXв.Эволюция 

стилейвлитературе,живописи:классицизм,романтизм,реализм.Импрессионизм.Модернизм.С

менастилейвархитектуре.Музыкальноеитеатральноеискусство. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

 МеждународныеотношениявXIX- началеXX в. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны вконце 

XIX - начале XX в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский 

кризис). Балканские войны. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX-началеXXв. 

Введение. 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805 - 1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808 - 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание 

роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венскогоконгресса. 

Либеральныеи охранительныетенденции вовнутренней политике.Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. 
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Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстаниедекабристов 

14 декабря 1825 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837 - 1841 гг. Официальная идеология: 

"православие,самодержавие,народность".Формированиепрофессиональнойбюрократии. 

Расширение, империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. "Священный союз". Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликтыи сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

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 

общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 

как часть европейской культуры. 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830 - 1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII. 

Реформы1860 -1870-х гг. -движениек правовомугосударствуи гражданскомуобществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 
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Россияв1880 -1890-хгг. 

"Народное самодержавие" Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и "контрреформы". Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье "оскудение". Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 

Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. 

Взаимодействиенациональныхкультуринародов.Национальнаяполитикасамодержавия. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 

вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. 

Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений. 

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность.Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подпольеи эмиграция.Народничество и его эволюция.Народническиекружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. "Хождение в народ". "Земля и воля" и ее 

раскол. "Черный передел" и "Народная воля". Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа "Освобождение труда". "Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса". I съезд РСДРП. 
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РоссиянапорогеXXв. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная 

стратификация.Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 

слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии.Распространение 

светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально- 

культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904 - 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай 

II и его окружение. 

Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционноелиберальноедвижение."Союзосвобождения". 

Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

"Кровавое воскресенье" 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906 - 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III 

и IV Государственная дума. 

Идейно-политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем. 

Обострениемеждународнойобстановки.Блоковаясистемаи участиевнейРоссии.Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. 

Живопись. 

"Мир искусства". Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. "Русские сезоны" в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру. 

 НашкрайвXIX-началеXX в. 
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Обобщение. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнеосновного общего 

образования. 

 Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 
1) всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношениек достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовнонравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

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

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлогос 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

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 

исторических обществах (в античном мире, эпохуь Возрождения) и в современную эпоху;  

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально- 

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 
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9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 

сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыиразличия;формулироватьи обосновывать 

выводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизироватьианализироватьисторическиефакты,осуществлятьреконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - 

извлекать информацию из источника; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации; 

высказыватьсуждениеодостоверностиизначенииинформацииисточника(покритериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 

решения); 

владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 
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выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругих участников 

общения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпоистории, в 

том числе - на региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленами 

команды. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России, 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории 

и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на 

основеисторическойкарты(схемы)историческиесобытия,явления,процессы; 
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сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме), с 

информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" для решения познавательных задач, оценивать 

полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России. 

Положения ФГОС ОООразвернуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией и историческими 

фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметныерезультатыизученияисториивключают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлогои 

современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" другие), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

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, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением 

отдельного учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", 

предваряющегосистематическоеизучениеотечественнойисторииXX-XXIвв.в10-11 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями 

об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени 

(Российская революция 1917 - 1922 гг., Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг., 

распадСССР,возрождениестраныс2000-хгг.,воссоединениеКрыма сРоссиейв2014г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие иметапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися знаниях и 

видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2) Знаниеисторических фактов, работасфактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

3) Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, 

находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие. 

4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных 

источников,выявлять их сходствои различия,высказыватьсуждение обинформационной 

(художественной) ценности источника. 

5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников 

наосноветекста ииллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетови другое. 

6) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

7) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану). 

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной 

жизни, как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению 

памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 

планирования и организации познавательной деятельности школьников при изучении 

истории (в том числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке 

достигнутых учащимися результатов. 
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Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде общего 

перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать 

углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 

познавательной деятельности учащихся. Названные ниже результаты формируются в 

работе с комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и электронными 

картами и атласами, хрестоматиями и другими. 

Предметныерезультатыизученияисториив5 классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашейэры, наша эра); 

называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира,податеустанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

Работасисторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира,территории 

древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), 

используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

Работасисторическими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты 

идругие);находитьввизуальныхпамятникахизучаемойэпохиключевыезнаки,символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

Историческоеописание(реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,их участниках; 

рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхмоментахихбиографии, 

роли в исторических событиях); 

даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейших цивилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, 

положения основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношенияк наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценкинаиболеезначительныхсобытийи личностей древнейистории, 

приводимые в учебной литературе; 
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высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого,к 

памятникам культуры. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимостьсохранения их в 

современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, презентации. 

Предметныерезультатыизученияисториив6 классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежностьквеку, 

историческому периоду; 

называтьэтапы отечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков, иххронологические рамки 

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

Работасисторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрахРуси 

и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - 

походов, завоеваний, колонизаций, оключевых событиях средневековой истории. 

Работасисторическими источниками: 

различатьосновныевидыписьменныхисточниковСредневековья(летописи,хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий,действий 

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); находить в 

визуальном источникеи вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 
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объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий, соотносить объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественнойивсеобщейистории(попредложенномуплану),выделятьчертысходстваи 

различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

Применениеисторическихзнаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив7 классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки; 

локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейисторииXVI- XVII вв., 

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); устанавливать 

синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку(группировка событий по 

их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

Работасисторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв.; 

устанавливатьнаосновекартысвязимеждугеографическимположениемстраныи 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работасисторическими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и другие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников. 

21.8.11.5.Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., их 

участниках; 

составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойивсеобщей истории 

XVI - XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 
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рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахв раннее 

Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

РоссииидругихстранвXVI-XVIIвв.,европейскойреформации,новыхвеянийв духовной 

жизни общества, культуре, революций XVI - XVII вв. в европейских странах; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойи всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; объяснять 

причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI-

XVIIвв.(выявлятьвисторическомтекстеиизлагатьсужденияопричинахи 

следствияхсобытий,систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представлен

ное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVI - XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 

отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрыватьнапримерепереходаотсредневековогообществакобществуНовоговремени, как 

меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественных ценностей; 

объяснять значениепамятниковистории и культуры России и других стран XVI - XVIIвв. 

для времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (в том 

числе на региональном материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив8 классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIII в. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результате значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работасисторическими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 



210  

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных 

материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах 

жизни российского общества, промышленного переворота в европейских странах, 

абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., 

внешней политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойи всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; объяснять 

причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIIIв.(выявлятьвисторическомтекстесужденияопричинахиследствияхсобытий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять 

черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их убедительности); 

различатьвописанияхсобытийиличностейXVIIIв.ценностные категории,значимыедля 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к 

ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; выполнять 

учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив9 классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в.; 
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определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала 

XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

21.8.13.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим), составлять систематические таблицы. 

Работасисторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

Работасисторическими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источниковособенности 

таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 

программы политических партий, статистические данные; 

определятьтипивидисточника(письменного,визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщейисторииXIX-началаXXв.изразныхписьменных,визуальныхивещественных 

источников; 

различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого. 

Историческоеописание(реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменнов 

форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и другое. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и России, 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах, определять и объяснять своеотношениек существующимтрактовкам 

причин и следствий исторических событий; 
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проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуацийв России, других 

странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать. степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

распознаватьвокружающейсреде,втомчислевродномгороде,регионепамятники 

материальнойихудожественнойкультурыXIX-началаXXв.,объяснять,вчем заключалось их 

значение для времени их создания и для современного общества; выполнять учебные проекты по 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

 Учебный модуль"Введение в новейшую историю России. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа учебного модуля "Введениев Новейшую историюРоссии"(далее - Программа модуля) 

составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной программы 

воспитания, Концепции преподавания учебного курса "История России" в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена Решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.). 

Общая характеристика учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

Место учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" в системе основного общего 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для становления 

личности выпускника уровня основного общего образования.Содержание учебного модуля, его 

воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у подрастающего 

поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли современной 

России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать 

основу для овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на 

уровне среднего общего образования. 

Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" имеет также историко-просвещенческую 

направленность, формируя у молодежи способность и готовность к защите исторической правды и 

сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов. 
 

<16>УказПрезидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, 

N 27, ст. 5351). 

 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьниками предметного 

материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего 

периода истории России. 

Цели изучения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России": 

формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389271&date=13.01.2023


213  

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

общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

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

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

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к 

настоящему родной страны. 

Место и роль учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

Учебныймодуль"ВведениевНовейшуюисториюРоссии"призванобеспечиватьдостижениеобразовател

ьныхрезультатовприизученииисториинауровнеосновного общего образования. 

ФГОС ОООопределяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений 

обучающихся "устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями XX - начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий". 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить обучающихся 

с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изучение 

отечественной истории XX - начала XXI в. в 10 - 11 классах. Кроме того, при изучении 

региональной истории, при реализации федеральнойпрограммы воспитания и организации 

внеурочной деятельности педагоги получат возможность опираться на представления 

обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках 

(истоках), главных итогах и значении. 

Модуль "Введение в Новейшую историю России" может быть реализован в двух вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения школьниками предметного 

материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего 

периода истории России (в курсе "История России", включающем темы модуля). В этом случае 

предполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля 

"Введение в Новейшую историю России", даются в 

логическойисмысловойвзаимосвязистемами,содержащимисявпрограммепоистории. 

При таком варианте реализации модуля количество часов на изучение курса История России в 9 

классе рекомендуется увеличить на 14 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счет части учебного 

плана,формируемой участникамиобразовательных отношенийизперечня,предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый 

объем - 14 учебных часов). 

 

Содержаниеучебногомодуля"ВведениевНовейшуюисторию России". 

 

Структураипоследовательностьизучениямодуля как 

целостного учебного курса 

 

N Темыкурса Примерное 

количество 

часов 

1 Введение 1 

2 ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г. 3 

2 ВеликаяОтечественнаявойна(1941 -1945гг.) 4 
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3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-хгг.ВоссоединениеКрымас Россией 3 

5 Итоговое повторение 1 

 Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 

г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в. 

ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г. 

РоссийскаяимпериянаканунеФевральскойреволюции1917г.:общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падениемонархии.ВременноеправительствоиСоветы,ихруководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитическогокризиса. Угроза 

территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооруженное восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А.В. Колчака, А. И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России глазами 

соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России. 

ВеликаяОтечественнаявойна(1941 -1945гг.). 

План"Барбаросса"ицелигитлеровскойГерманииввойнесСССР.НападениенаСССР22 

июня1941г.ПричиныотступленияКраснойАрмиивпервыемесяцывойны."Все для 

фронта! Все для победы!": мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики навоенный 

лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срывгерманских 

плановмолниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план "Ост". Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 

Разграблениеиуничтожениекультурныхценностей.Холокост.Гитлеровскиелагеряуничтожения 

(лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, 

представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: 

партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, ученых и конструкторов в 

общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция "Багратион") Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй мировой войны. Источники 

Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны.РешающаярольСССРвпобедеантигитлеровскойкоалиции.Людскиеи материальные потери 

СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

ОкончаниеВтороймировойвойны.Осуждениеглавныхвоенныхпреступникових пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 



215  

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и ее союзниками. КонституцияРФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почетных званий "Города воинской славы", "Города трудовой 

доблести", а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции "Георгиевская 

ленточка" и "Бескозырка", марш "Бессмертный полк" в России и за рубежом. Ответственность за 

искажение истории Второй мировой войны. 

РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.). 

НарастаниекризисныхявленийвСССР.М.С.Горбачев.Межнациональныеконфликты. "Парад 

суверенитетов". Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Референдум о 

сохранении СССР и введении поста Президента. 

РСФСР.ИзбраниеБ.Н.ЕльцинаПрезидентомРСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление 

распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). 

Россия как преемник СССР на международной арене. 

РаспадСССРиегопоследствиядляРоссииимира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991 - 1993 гг.). Референдум по 

проекту Конституции. 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеезначение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчеты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россиянапостсоветскомпространстве.СНГиСоюзноегосударство.Значениесохранения Россией 

статуса ядерной державы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 

 Возрождениестраныс2000-хгг. 

РоссийскаяФедерациявначалеXXIвека:напутивосстановленияи укрепления страны. Вступление в 

должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановление единого правового 

пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Вооруженных Сил Российской Федерации. Приоритетные 

национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с США 

и Евросоюзом. 

ВоссоединениеКрымасРоссией. 

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991 - 2014 гг. Государственный 

переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости АвтономнойРеспублики Крым и 

города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционный законот 21 марта 2014 г. о принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеимеждународныепоследствия. 

Российская Федерация на современном этапе. "Человеческий капитал", "Комфортная среда для 

жизни", "Экономический рост" - основные направления национальныхпроектов2019-

2024гг.Разработкасемейнойполитики.Пропагандаспорта и здорового образа жизни. Россия в 

борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических 

проектов(строительствоКрымскогомоста,трубопроводов "Сила Сибири", "Северный поток" и 

другие). Поддержка одаренных детей в России (образовательный центр "Сириус" и другие). 

ОбщероссийскоеголосованиепопоправкамкКонституцииРоссии(2020г.). Признание 

Россией ДНР и ЛНР (2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссоздание 

Российского исторического общества (РИО) и Российского военно- исторического общества 

(РВИО). Исторические парки "Россия - Моя история". Военно- патриотический парк культуры и 

отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот". Мемориальный парк Победы на 
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Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект "Без срока 

давности". Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение. 

ИсторияродногокраявгодыреволюцийиГражданской войны. 

Нашиземляки-героиВеликойОтечественнойвойны(1941-1945гг.). Наш регион в 

конце XX - начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногомодуля"ВведениевНовейшуюисторию России". 

Личностныеиметапредметныерезультатыявляютсяприоритетнымиприосвоении содержания 

учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" способствует процессу 

формирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом, готовности выпускника основной школы действовать на 

основе системы позитивных ценностных ориентаций. 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" ориентировано на 

следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые должны проявляться как в его 

учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной деятельности 

образовательной организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

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 

участиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности; 

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, ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию, памятникам и символам 

воинской славы, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознанияпоследствий 

поступков, активноенеприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" также ориентировано на 

понимание роли этнических культурных традиций - в области эстетического воспитания, на 

формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их 

сохранения, следования правилам безопасного поведения в интернет-среде, активное участие в 

решении практических задач социальной направленности, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" обучающиеся 

продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научных представлений об 

основных закономерностях развития общества, расширение социального опыта для достижения 

индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и 

читательской культурой, основными навыками исследовательской деятельности. Важным также 

является подготовить выпускника основной школы к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

Врезультатеизучения учебногомодуля"ВведениевНовейшую историюРоссии" у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
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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 ихарактеризовать существенныепризнаки,итоги изначениеключевых событий и 

процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - начала XXI в., выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учетом предложенной задачи, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; делать 

выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, индуктивных 

умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 

самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению причинно-

следственных связей событий и процессов; 

оценивать на применимость и достоверность информацию; самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видовиформпредставления(справочная,научно-популярнаялитература,интернет- ресурсы и 

другие); 

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 надежность информации по 

критериям, предложенным или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать иформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствиис целямии условиями 

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

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив корректной форме 

формулировать свои возражения; 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
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материалов, исторических источников и другие. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных иучебных ситуациях; ориентироваться вразличных 

подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособ 

решенияучебнойзадачисучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей, 

аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;составлятьпландействий(план реализации

 намеченного алгоритма решения или его части), корректировать 

предложенный алгоритм (или его часть) с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к адекватнойоценке и 

изменению ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(в исторических ситуациях и 

окружающей действительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругих участников общения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению 

(распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

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

участвовать в групповых формах работы); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

 

26. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"Обществознание". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" 

(предметная область "Общественно-научные  предметы") (далее  соответственно - 

программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, 

содержаниеобучения, планируемыерезультаты освоения программы по обществознанию. 

 Пояснительнаязаписка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в 

ФГОСООО,всоответствиисКонцепциейпреподаванияучебногопредмета"Обществознание",а также с 

учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции 

интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различные 

аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами 

государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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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 

метапредметныхуменийизвлекатьнеобходимыесведения,осмысливать,преобразовывать и применять 

их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных 

ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного "Я", 

формированиюспособностикрефлексии,оценкесвоих возможностейиосознаниюсвоего места в 

обществе. 

Целямиобществоведческогообразованиянауровнеосновногообщегообразования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в КонституцииРоссийской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте, 

становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению,

 самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия ссоциальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

источниковикритическиосмысливатьсоциальнуюинформацию,систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной,коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-

бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

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. 

 Содержаниеобученияв6 классе. 

 Человекиегосоциальное окружение. 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека иживотного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование 

личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира 
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и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 

Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков.Общениев современных 

условиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе.Межличностные 

отношения (деловые, личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции.Семейный досуг. 

Свободное время подростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

 Общество,вкотороммыживем. 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия - многонациональное государство.Государственная власть 

в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, 

ГосударственныйГимнРоссийскойФедерации.НашастранавначалеXXIвека.Место нашей Родины 

среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловияхсовременного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного 

сообщества и международных организаций. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Социальныеценностиинормы. 
Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. Виды 

социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьистыд. Моральный 

выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние моральных норм 

на общество и человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

 Человеккакучастникправовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельностичеловека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прави свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Права ребенка и возможности их защиты. 

 Основыроссийскогоправа. 

КонституцияРоссийской Федерации - основной закон. Законы и подзаконные акты. Отрасли 

права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве.Право 

собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителейивозможностиих защиты.Несовершеннолетниекак участникигражданско- правовых 

отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия 

заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 

Трудовойдоговор.Заключениеипрекращениетрудовогодоговора.Рабочеевремяивремя отдыха. 
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Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско- правовая 

ответственность. Административные проступки и административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов 

Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

22.5.1.Человеквэкономических отношениях. 

Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченностьресурсов. Экономический 

выбор. 

Экономическаясистемаиеефункции.Собственность.Производство -источник 

экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительностьтруда.Разделениетруда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и ее формы. Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и 

предложение. 

Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьи безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платежная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита 

прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские 

товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 

Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

27.5.2.Человеквмире культуры. 

Культура,еемногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформированиеличности. 

Современная молодежная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобществе. 

Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания.Национальныеимировыерелигии.Религииирелигиозныеобъединения в 

Российской Федерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаи общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Человеквполитическомизмерении. 

Политикаиполитическаявласть.Государство-политическаяорганизацияобщества.Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика - основные формы правления. Унитарное 

ифедеративное государственно-территориальное устройство. 

Политическийрежимиего виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 

Участиегражданвполитике.Выборы,референдум.Политическиепартии,ихрольвдемократическом 
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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 и Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

РоссийскойФедерации:республика,край,область,городфедеральногозначения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местноесамоуправление. 

КонституцияРоссийской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

 Человеквсистемесоциальныхотношений. 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп. Социальная 

мобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка. Социализация 

личности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности.Основные роли членов 

семьи. 

Этносинация.Россия-многонациональноегосударство.Этносыинациивдиалогекультур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. 

22.6.4.Человеквсовременномизменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления ипоследствия 

глобализации, ее противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы ее улучшения. 

Молодежь-активныйучастникобщественнойжизни.Волонтерскоедвижение. Профессии 

настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенности общения в виртуальном 

пространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо обществознанию. 

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 взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Онидостигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения 

по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей, 

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

края, страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 
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обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное 

участиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарной 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, 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 ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознанияпоследствийпоступков; активноенеприятиеасоциальных поступков; свободаи 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

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

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде, способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, 

умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной 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 учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствий своих действий для окружающей среды; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 

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) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладениеязыковой и читательской 

культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

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

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
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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 неопределенности, открытость опыту и  

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

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

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

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

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

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: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийипроцессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; выявлять 

причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельновыделенных критериев). 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, аргументировать 

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

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать иформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствиис целямии условиями 

общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;распознавать 

невербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьи 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений в группе); 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать способ 

выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; принимать себя 

и других, не осуждая; 

открытостьсебеи другим. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

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

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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и 

иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на 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 социального института, 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

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

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества;основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

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

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности,обществаи государства,втомчислеоттерроризмаи 

экстремизма; 

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 определенного типа в различных сферах общественной 
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жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 

связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи 

политических потрясений и социально- экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей,социальныеобъекты,явления,процессывразличныхсферахобщественнойжизни, их элементы 

и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

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

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

гражданина и государства; связи политических потрясений и социально- экономических кризисов 

в государстве; 

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

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 

мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений 

из КонституцииРоссийской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в информационнотелекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина,правпотребителя(втомчислепотребителяфинансовых услуг)иосознанного 

выполнениягражданскихобязанностей,дляанализапотреблениядомашнегохозяйства, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=13.01.2023
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составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

15) приобретениеопытасамостоятельногозаполненияформы(втомчислеэлектронной)и составления 

простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового 

плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества (гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценности культуры и 

традиций народов России. 

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

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человекиегосоциальное окружение: 

осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхсвойствахчеловека,формированииличности, 

деятельностичеловекаиеевидах,образовании,правахиобязанностяхучащихся, общении и его 

правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; характеризовать 

традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, семейных 

традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать 

ихиндивидуальныйхарактер,особенностиличностногостановленияисоциальной 

позициилюдейсограниченнымивозможностямиздоровья(далее-ОВЗ),деятельность человека, 

образование и его значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и особенностей в современных 

условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества 

людей в группах; 

классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилюдей; сравнивать 

понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; свойства человека и животных, виды 

деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и результатов 

деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения как 

социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 

непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнанияиличный 

социальныйопытсвоеотношениеклюдямсОВЗ,кразличнымспособамвыражения личной 

индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяправиобязанностей учащегося,отражающие 

особенностиотношений в семье,сосверстниками,старшимии младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из 

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 учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационнойбезопасностиприработевинформационно-телекоммуникационнойсети 

"Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и 

его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать свое отношение к учебе как важному виду 

деятельности; 
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приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старшихпоколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школыи класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

 Общество,вкотороммы живем: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, процессах 

и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в политической жизни общества, о 

народах России, о государственной власти в РоссийскойФедерации; 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; 

классифицироватьсоциальныеобщностии группы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; различные 

формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности основных 

участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы на 

общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт свое отношение к проблемам взаимодействия человека и 

природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи(втомчислезадачи,отражающиевозможности юного 

гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихсяотношений человека 

и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

извлекатьинформацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числеучебных материалов) и 

публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя(в том числе 

потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живем; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народовРоссии. 

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

отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальныеценностиинормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении социальных 

норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), моральные нормы и их роль 

в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора, ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы;сравнивать отдельные 
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виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; использовать 

полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности социальных норм; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт свое отношение к явлениям социальной действительности с 

точки зрения социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам общественной жизни 

и поведения человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гуманизма, 

гражданственности, патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить 

ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам 

морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейший документ 

(заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеккакучастникправовых отношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнегоичленовегосемьиобщественныеотношения,правовомстатусе 

гражданинаРоссийскойФедерации(втомчисленесовершеннолетнего),правонарушениях и их 

опасности для личности и общества; 

характеризоватьправокакрегуляторобщественныхотношений,конституционныеправаи обязанности 

гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской Федерации; приводить примеры и 

моделировать ситуации, в которыхвозникают правоотношения, и ситуации, связанные с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; способы защиты прав ребенка в 

Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и 

общества; 

классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественный признак 

классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет инесовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет; 

устанавливать и  объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства,между правовым поведением икультуройличности,между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью;использовать 

полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, необходимости 

 правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, 

проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена 

ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт свое отношение к роли правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 
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принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов КонституцииРоссийской Федерации и других нормативных 

правовыхактов,изпредложенных учителемисточниковоправахиобязанностяхграждан, гарантиях и 

защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребенка и 

способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 

культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовой информации с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее 

с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

использоватьполученныезнанияоправеиправовых нормахвпрактической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учетом приобретенных представлений о профессиях 

всфереправа,включаядеятельностьправоохранительныхорганов),публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основыроссийскогоправа: 

осваивать и применять знания о КонституцииРоссийской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения 

(в гражданском, трудовом и семейном, 

административном,уголовномправе);озащитеправнесовершеннолетних,оюридической 

ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной), о 

правоохранительных органах, об обеспечении безопасности личности, общества и государства, в 

том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль КонституцииРоссийской 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; 

содержаниетрудовогодоговора,видыправонарушенийивиды наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации,регулируемые 

нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том 

числе связанные с применением санкций за совершенные правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации); 
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сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования различных 

отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного), права и 

обязанности работника и работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и 

обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для объяснения 

взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи в жизни человека, 

общества и государства, социальной опасности инеприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудовых отношений с 

опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулироватьаргументированныевыводыонедопустимостинарушенияправовыхнорм; решать 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые 

нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодексРоссийской Федерации, Семейный 

кодексРоссийской Федерации, Трудовой кодексРоссийской Федерации, КодексРоссийской 

Федерации об административных 

правонарушениях,УголовныйкодексРоссийскойФедерации),изпредложенныхучителем источников 

о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе винформационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее 

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 

совершенные правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 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 приеме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

 Человеквэкономическихотношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулированияэкономики,финансовых отношениях,ролигосударствавэкономике,видах налогов, 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 
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политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 

системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников, использования способов 

повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) механизмы 

государственного регулирования экономики; сравнивать различные способы хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических кризисов 

в государстве; 

использоватьполученныезнаниядляобъясненияпричиндостижения(недостижения) результатов

 экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственногорегулированияэкономики,государственнойполитикипоразвитиюконкуренции, 

социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий 

безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройнаобществоведческие

 знания,  факты общественной жизни  свое 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 эффективностипроизводства, отражающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическуюинформацию в 

модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и экономических благах, о 

видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 

безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" о тенденциях развития 

экономикивнашейстране,оборьбесразличнымиформамифинансовогомошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий 

на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных 

способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для 

реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

22.7.7.2.Человеквмирекультуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, онауке и 

образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об 

искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 
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характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу 

деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; приводить примеры 

политики российского государства в сфере культуры и образования; влияния образования на 

социализацию личности; правил информационной безопасности; классифицировать по разным 

признакам формы и виды культуры; 

сравниватьформыкультуры,естественныеисоциально-гуманитарныенауки,виды искусств; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязьразвитиядуховнойкультурыиформирования личности, 

взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройнаобществоведческие

 знания, факты общественной жизни свое отношение к 

информационнойкультуреиинформационнойбезопасности,правиламбезопасного поведения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяформимногообразиядуховной культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) 

и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлятьпоискинформацииобответственностисовременныхученых,орелигиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 

мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении 

культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоей 

деятельностивсфередуховнойкультурывсоответствиисособенностямиаудиториии регламентом; 

приобретатьопытосуществлениясовместнойдеятельностиприизученииособенностей разных культур, 

национальных и религиозных ценностей. 

Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по отдельным 

темам программы по обществознанию: 

Человеквполитическомизмерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 

политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признакидемократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

приводитьпримерыгосударствсразличнымиформамиправления,государственно- территориального 

устройства и политическимрежимом; реализации функций государства 

напримеревнутреннейивнешнейполитикиРоссии;политическихпартийииных 

общественныхобъединенийграждан;законногоучастиягражданвполитике;связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицироватьсовременныегосударствапоразнымпризнакам;элементыформыгосударства; 

типы политических партий; типы общественно-политических организаций; сравнивать (в том 

числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с другими видами власти в 

обществе; демократические и недемократические политические режимы, унитарное и

 федеративное территориально-государственное устройство, 

монархиюиреспублику,политическуюпартиюиобщественно-политическое движение, выборы и 

референдум; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязивотношенияхмеждучеловеком,обществоми 

государством;междуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан,связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики,политическойвласти,значенияп
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олитическойдеятельностивобществе;дляобъяснениявзаимосвязи 

правовогогосударстваигражданскогообщества;дляосмысленияличногосоциального опыта при

 исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационныхтехнологийвсовременноммиредляаргументированногообъяснения роли СМИ в 

современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведенияв 

политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей 

избирателя, члена политической партии, участника общественно- политического движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов КонституцииРоссийской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовуюинформацию в таблицу или схему 

о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

искатьи извлекатьинформациюосущности политики,государствеи егороли вобществе: по заданию 

учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационнойбезопасностиприработевинформационно-телекоммуникационнойсети 

"Интернет"; 

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 учета в ней 

интересов развития общества, ее 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 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах 

и группах, исследовательские проекты. 

 Гражданинигосударство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской 

Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об 

основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; 

статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с 

осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и 

образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной властиРоссийской Федерации; 

сравнивать с опорой на КонституциюРоссийской Федерации полномочия центральных органов 

государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и 
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гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном 

мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной политики 

"сдерживания"; для объяснения необходимости противодействия коррупции; 

сопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличныйсоциальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма свое 

отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 

отношению к нашей стране политике "сдерживания"; 

решать познавательныеи практическиезадачи, отражающиепроцессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизироватьиконкретизироватьинформациюополитическойжизнивстранев 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 экстремизмом и международным терроризмом; овладевать 

 смысловым  чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информациюобосновахконституционногострояРоссийскойФедерации,гражданстве Российской 

Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высшихоргановгосударственнойвласти,местномсамоуправлениииегофункцияхиз 

фрагментов КонституцииРоссийской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

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 ее с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оцениватьсобственныепоступки и поведение других людей вгражданско-правовой сфере с 

позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать 

свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической учебной 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; 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 общностяхи 

группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного 

человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики 

Российского государства; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; сравнивать 
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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; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к разным этносам; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныесоциальные взаимодействия; 

направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том 

числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о  

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 

информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении 

членамисемьисвоихсоциальныхролей;осоциальныхконфликтах;критическиоценивать 

современную социальную информацию; 

оцениватьсобственныепоступкииповедение,демонстрирующееотношениеклюдям других 

национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использоватьполученныезнаниявпрактическойдеятельностидлявыстраивания собственного 

поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 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 молодежи в 

общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и 

карьерного роста; 

сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; устанавливатьиобъяснятьпричиныи последствия 

глобализации; использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное)важностиздоровогообразажизни,связиздоровьяиспортавжизничеловека; определять и 

аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт свое отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу 

жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтерским 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; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и ее последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 

27. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"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. 
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Пояснительнаязаписка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

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

федеральной 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 дает представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам 

и темам курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание 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, взаимопониманияс 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний,самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в 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, объяснения и 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 явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной базы географических 

знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с опорой 

на географические знания и умения, сформированные ранее в рамках учебного предмета 

"Окружающий мир". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии - 272 часа: по одномучасу в неделю 

в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134


239  

Содержаниеобучениягеографиив5классе. 

ГеографическоеизучениеЗемли. 
Введение.География-наукаопланете Земля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук. 

Практическая работа. "Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных". 

Историягеографических открытий. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

ДревнийРим).ПутешествиеПифея.ПлаванияфиникийцеввокругАфрики.ЭкспедицииТ. Хейердала 

как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света - 

экспедиция X. Колумба. Первое кругосветное плавание - экспедиция Ф. 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 русская кругосветная 

экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева - открытие Антарктиды). 

Географические исследования в XX в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы: "Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых 

вразныепериоды","СравнениекартЭратосфена,Птолемеяисовременныхкарт по предложенным 

учителем вопросам". 

Изображенияземнойповерхности. Планы 

местности. 

Видыизображенияземнойповерхности.Планыместности.Условныезнаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, 

полярнаяимаршрутнаясъемкаместности.Изображениенапланахместностинеровностей 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. 

Параллелиимеридианы.Экваторинулевоймеридиан.Географическиекоординаты. 

Географическая широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. 

Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний спомощью 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Географический атлас.Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. 

Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы: "Определение направлений и расстояний по карте полушарий", 

"Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 

координатам" 

Земля-планетаСолнечнойсистемы. 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения 
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Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещенности. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическая работа "Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты 

Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории 

России". 

28.3.4.ОболочкиЗемли.Литосфера-каменнаяоболочка Земли. 

Литосфера - твердая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действиемвнешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формированиерельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа - материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие 

по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

РельефднаМировогоокеана.Частиподводныхокраинматериков.Срединноокеанические хребты. 

Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическаяработа"Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте". Заключение. 

Практикум"Сезонныеизменениявприродесвоейместности". 

Сезонныеизменения продолжительности светового дня и высоты Солнцанад горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа "Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой". 

Содержаниеобучениягеографиив6классе. 

ОболочкиЗемли. 
Гидросфера-воднаяоболочка Земли. 

Гидросфера и методы ее изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Соленость и температура 

океанических вод. Океанические течения. Теплые и холодные течения. Способы изображения на 

географических картах океанических течений, солености и температуры вод Мирового океана на 

картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и 

отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением 

вод Мирового океана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и 

режим реки. 

Озера. Происхождение озерных котловин. Питание озер. Озера сточные и 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 человека на гидросферу. 

Практическиеработы:"Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам", 
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"ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозерРоссиипопланувформепрезентации", 

"Составлениеперечня поверхностных водных объектов своего края иих систематизация в форме 

таблицы". 

Атмосфера-воздушнаяоболочка Земли. 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическоеотображение. 

Особенности суточного ходатемпературы воздухав зависимости от высоты Солнца над 

горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры 

воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и ее показатели. Причины изменения погоды. Климат и климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 

способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в 

атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на 

воздушную оболочку Земли. 

Практические работы: "Представление результатов наблюдения за погодой своей местности", 

"Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью 

установления зависимости между данными элементами погоды". 

Биосфера-оболочка жизни. 

Биосфера - оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. 

Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле. Исследования и 

экологические проблемы. 

Практическаяработа"Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая". Заключение. 

Природно-территориальныекомплексы. 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе.Природно- территориальный

 комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы.Природныекомплексысвоейместности.КруговоротывеществнаЗемле;Почва, ее 

строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. Природная среда. Охрана 

природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) "Характеристика локального 

природного комплекса по плану". 

Содержаниеобучениягеографиив7классе. 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

Географическаяоболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность - и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и 

высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа "Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон". 

ЛитосфераирельефЗемли. 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части света. 

Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутренние 

процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: "Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа", "Объяснение 

вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте". 

АтмосфераиклиматыЗемли. 
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Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры - тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, 

западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 

положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и 

преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты 

климатическихпоясов,климатическиекарты,картыатмосферныхосадковпосезонам 

года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей территории. 

Практическая работа "Описание климата территории по климатической карте и климатограмме". 

Мировойокеан-основнаячасть гидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. 

Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. Теплые и 

холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние теплых и холодных 

океанических течений на климат. Соленость поверхностных вод Мирового океана, ее измерение. 

Карта солености поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности 

изменения солености - зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и 

испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом 

океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в 

Океане, закономерности ее пространственного распространения. Основные районы рыболовства. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: "Выявление закономерностей изменения солености поверхностных вод 

Мирового океана и распространения теплых и холодных течений у западных и восточных 

побережий материков", "Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких 

источников географической информации". 

 Человечествоназемле. 

Численностьнаселения. 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности 

населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения. 

Практическиеработы:"Определение,сравнениетемповизменениячисленностинаселения 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 ее виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексныекарты. Города и сельские поселения. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в 

сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа "Сравнение занятости населения двух стран по комплексным картам". 

Материкиистраны. 

Южныематерики. 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. Географическое 

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Антарктида - уникальный материк на Земле. Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX - XXI вв. Современные 

исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и 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 климата Африки, Южной 
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Америки и Австралии по плану", "Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки по географическим картам", "Объяснение особенностей размещения населения 

Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки". 

Северныематерики. 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. Основные 

черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Практические работы: "Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясенийнатерриторииСевернойАмерикииЕвразии","Объяснениеклиматических различий 

территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного 

климатического пляса", "Представление в виде таблицы информации о компонентах природы 

одной из природных зон на основе анализа нескольких источников информации", "Описание 

одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения 

туристов, создания положительного образа страны и других)". 

Взаимодействиеприродыи общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Особенности 

взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее 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 усилия по их преодолению. Программа 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные 

объекты. 

Практическая работа "Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из 

стран мира в результате деятельности человека". 

Содержаниеобучениягеографиив8 классе. 

ГеографическоепространствоРоссии. 

ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 

История освоения и заселения территории современной России в XI - XVIвв. Расширение 

территории России в XVI - XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в 

XX в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа "Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на 

разных исторических этапах на основе анализа географических карт". 

ГеографическоеположениеиграницыРоссии. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое 

положениеРоссии.Видыгеографическогоположения.Страны -соседиРоссии.Ближнееи дальнее 

зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Времянатерритории России. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическаяработа "Определение различия во временидляразныхгородов России по карте часовых 

зон". 

Административно-территориальноеустройствоРоссии. Районирование 

территории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды 

районированиятерритории.Макрорегионы России:Западный(Европейская часть)и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский 

Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 
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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. 

Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Зависимость междутектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своегокрая. 

Практические работы: "Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений", "Объяснение особенностей рельефа своего края". 

Климатиклиматическиересурсы. 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. 

Солнечная радиация и ее виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. 

Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территорииРоссии. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. 

Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных иантропогенных факторов. 

Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и ихвозможные следствия. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможныеследствия. 

Особенности климата своего края. 

Практическиеработы: "Описаниеи прогнозированиепогоды территориипо карте погоды, 

"Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по 

территории страны", "Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь 

и хозяйственную деятельность населения". 

МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы. 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по 

территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

воднымиресурсамикрупныхрегионовРоссии.Внутренниеводыиводныересурсысвоего региона и 

своей местности. 

Практические работы: "Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России", 

"Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории 
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страны". 

Природно-хозяйственныезоны. 

Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, 

их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных 

природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно- 

хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно- хозяйственных 

зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений 

климата для разных природнохозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесенные в Красную книгу России. 

Практические работы: "Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах", 

"Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников 

информации". 

НаселениеРоссии. 

ЧисленностьнаселенияРоссии. 

Динамика численности населения России в XX - XXI вв. и факторы, определяющие ее. 

ПереписинаселенияРоссии.Естественноедвижениенаселения.Рождаемость,смертность, 

естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных 

регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографическойполитикигосударства.Общийприростнаселения.Миграции 

(механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные 

исторические периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. 

Различные варианты прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа "Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской 

Федерации или своего региона". 

ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии. 

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 населенных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни 

страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения. 

НародыирелигииРоссии. 

Россия - многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы 

России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа "Построение картограммы "Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов Российской Федерации". 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, ее определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 
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Практическая работа "Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе 

анализа половозрастных пирамид". 

Человеческийкапитал России. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в 

уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и 

показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа "Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения". 

Содержаниеобучениягеографиив9классе. 

ХозяйствоРоссии. 

ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслеваяструктура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития ее хозяйства. ВВП и 

ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономическиекарты.ОбщиеособенностигеографиихозяйстваРоссии:территории 

опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона изона Севера. 

"Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года": цели, 

задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты Российской 

Федерации, выделяемые в "Стратегии пространственного развития Российской Федерации" как 

"геостратегические территории". 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны. 

Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа "Определение влияния географического положения России на особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства". 

Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, 

систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы 

электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источникиэнергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения "Энергетической стратегии России на период до 2035 

года". 

Практические работы: "Анализ статистических и текстовых материалов с цельюсравнения 

стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах", "Сравнительная оценка 

возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельныхрегионах стран". 

Металлургическийкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве черных и цветных 

металлов. Особенности технологии производства черных и цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы 

России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения "Стратегии развития 

черной и цветной металлургии России до 2030 года". 

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. 
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Практическая работа. "Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 

предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)".  

Химико-леснойкомплекс. Химическая 

промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные 

положения "Стратегии развития химического и нефтехимического комплексана период до 2030 

года". 

Лесопромышленныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного 

комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно- бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесноехозяйствоиокружающаясреда.Проблемыиперспективыразвития.Основные положения 

"Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года". Практическая работа 

"Анализ документов "Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерациидо2030года"и"СтратегияразвитиялесногокомплексаРоссийской 

Федерациидо2030года"сцельюопределенияперспективипроблемразвития комплекса". 

Агропромышленныйкомплекс(АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические 

ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и 

животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейшихотраслей: 

основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. "Стратегия 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 

период до 2030 года". Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. "Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 

отраслей АПК". 

Инфраструктурныйкомплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания,рекреационное 

хозяйство - место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания 

своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. "Стратегия развития транспорта России на период 

до 2030 года. 

Федеральныйпроект"Информационнаяинфраструктура". 

Практические работы: "Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий", "Характеристика 

туристско-рекреационного потенциала своего края". 

Обобщение знаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. "Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года": основные положения. Новые формы 

территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры 

хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего 

развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 
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Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. "Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации до 2025 года" и государственные меры по переходу России к модели 

устойчивого развития. 

Практическая работа "Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов". 

РегионыРоссии. 

Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России. 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад 

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; 

их внутренние различия. 

Практические работы: "Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 

источникам информации", "Классификация субъектов Российской Федерации одного из 

географическихрайоновРоссиипоуровнюсоциально-экономическогоразвитиянаоснове 

статистических данных". 

ВосточныймакрорегионРоссии. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономическиеи экологическиепроблемы и перспективыразвития. 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 одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)". 

Обобщение знаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". 

Россиявсовременном мире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России. 

Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам 

природногоикультурногонаследиячеловечества,традициямразныхнародов,проживающихвродной 

стране; уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны 

для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 
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разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

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

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценностии принятые в российском 

обществе правила и нормы поведения с учетом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой 

как средством познания мира для применения различных источников географической информации 

при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление 

опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

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

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 

природе; навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего правана ошибкуи такого же права другого человека; готовность и 

способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

томчисленаосновеприменениягеографическихзнаний;осознаниеважностиобученияна протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненныхпланов с учетомличных и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

В 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; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учетом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьгеографическиевопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельноустанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументироватьсвоюпозицию,мнениепогеографическимаспектамразличныхвопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения 

или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

данных из источников географической информации с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и 

форм представления; 

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

различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразных формах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографических задачи выбиратьспособих решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: владеть способами самоконтроля и 

рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; принятие 

себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 

определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия),участвоватьвгрупповыхформахработы,выполнятьсвоючастьработы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзадачей и оценивать 

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

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 5 класса 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), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

интегрироватьиинтерпретироватьинформациюопутешествияхигеографических исследованиях 

Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; описывать и 

сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

применять понятия "план местности", "географическая карта", "аэрофотоснимок", 

"ориентирование на  местности", "стороны горизонта",  "азимут", "горизонтали", 

"масштаб", "условные знаки" для решения учебных и практико-ориентированных задач; различать 

понятия "план местности" и "географическая карта", параллель" и "меридиан"; 

приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды;объяснять причины смены дня 

и ночи и времен года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

различатьпонятия"земнаякора";"ядро","мантия";"минерал"и"горнаяпорода"; различать понятия 

"материковая" и "океаническая" земная кора; 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 
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показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

Земли; различать горы и равнины; 

классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику;называтьпричиныземлетрясе

нийивулканическихизвержений;применятьпонятия"литосфера", 

"землетрясение","вулкан","литосфернаяплита","эпицентрземлетрясения"и"очаг землетрясения" 

для решения учебных и (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; классифицировать острова по происхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельностичеловекана примере своей 

местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; приводить

 примерыдействия внешних процессов рельефообразованияиналичия полезных 

ископаемых в своей местности; 

представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойв 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 ее из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли; 

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

применять понятия "гидросфера", "круговорот воды", "цунами", "приливы и отливы" для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озера, реки, подземные воды, болота, ледники) по 

заданным признакам; различать питание и режим рек; 

сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

различать понятия "грунтовые, межпластовые и артезианские воды" и применять их для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; называть 

причины образования цунами, приливов и отливов; описывать состав, 

строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; 

годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных 

территорий; 

различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных 

лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 
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сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; 

количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; 

различатьпонятия"бризы"и"муссоны"; различать 

понятия "погода" и "климат"; 

различать понятия "атмосфера", "тропосфера", "стратосфера", "верхние слои атмосферы"; применять 

понятия "атмосферное давление", "ветер", "атмосферные осадки", "воздушные массы" для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях 

из различных источников для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и(или) графической 

форме; 

называтьграницы биосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах; 

различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

применятьпонятия"почва","плодородиепочв","природныйкомплекс","природно- 

территориальныйкомплекс","круговоротвеществвприроде"длярешенияучебныхи (или) практико-

ориентированных задач; 

сравниватьплодородиепочввразличныхприродных зонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельностичеловека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 класса обучающийся 

научится: 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; называть: строение и 

свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение 

таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; приводить 

примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; описывать закономерности 

изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учетом 

характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот,западных ветров; 

применять понятия "воздушные массы", "муссоны", "пассаты", "западные ветры", 

"климатообразующий фактор" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

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; 
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различатьокеаническиетечения; 

сравниватьтемпературуисоленостьповерхностныхводМировогоокеананаразныхширотах с 

использованием различных источников географической 

информации;объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,соленостииорганическогомираМи

рового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различныхисточников 

географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различных источников географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; сравнивать 

плотность населения различных территорий; 

применятьпонятие"плотностьнаселения"длярешенияучебныхи(или)практико- ориентированных 

задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; проводить 

языковую классификацию народов; 

различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях; определять 

страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; использовать 

знания о населении материков и стран для решения различныхучебных ипрактико-

ориентированных задач; 

выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические, 

текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедля изучения 

особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географического. описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- ориентированных 

задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в 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, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном 

уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу8класса обучающийся научится: 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находитьвразличныхисточникахинформациифакты,позволяющиеопределитьвклад российских 

ученых и путешественников в освоение страны; 

характеризоватьгеографическоеположениеРоссиисиспользованиеминформациииз различных 

источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; приводить 

примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их нагеографической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию  из различных  источников 

географическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхи практико-
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ориентированных  задач: определять возраст горных пород и  основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных территорий страны; использовать знанияоб 

особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 

отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

применять понятия "плита", "щит", "моренный холм", "бараньи лбы", "бархан", "дюна"для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применятьпонятия"солнечнаярадиация","годоваяамплитудатемпературвоздуха", "воздушные 

массы" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; различать понятия

 "испарение", "испаряемость", "коэффициент увлажнения"; 

использоватьихдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; описыватьи 

прогнозироватьпогоду территории по картепогоды; использовать понятия 

"циклон","антициклон","атмосферныйфронт"дляобъясненияособенностейпогодыотдельных 

территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели, 

характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и (или) обозначать на 

контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии 

России; крупные реки и озера, границы климатических поясов и областей, природно- 

хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения 

многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводить примеры 

особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и растений, 

занесенных в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории 

страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучисленности населения 

России, ее отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения,половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико- ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

применять понятия "рождаемость", "смертность", "естественный прирост населения", 

"миграционный прирост населения", "общий прирост населения", "плотность населения", 

"основная полоса (зона) расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "поселок 

городского типа", "половозрастная структура населения", "средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни", "трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст", "рабочая сила", 
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"безработица", "рынок труда", "качество населения" для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса обучающийся 

научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико- 

ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или можетбыть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия "экономико-географическое положение", "состав хозяйства", "отраслевая, 

функциональная и территориальная структура", "условия и факторы 

размещенияпроизводства","отрасльхозяйства","межотраслевойкомплекс","сектор 

экономики", "территория опережающего развития", "себестоимость и рентабельность 

производства", "природно-ресурсный потенциал", "инфраструктурный комплекс", "рекреационное 

хозяйство", "инфраструктура", "сфера обслуживания", "агропромышленный комплекс", "химико-

лесной комплекс", "машиностроительный комплекс", "металлургический комплекс", "ВИЭ", 

"ТЭК", для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как 

мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и 

регионов России; 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерныебазы данных)для решенияразличных 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 (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 

человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регионов; 

различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решенияразличных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 

оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий; 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые 

проекты по созданию новых производств с учетом экологической безопасности; 
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критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулироватьоценочныесужденияовоздействиичеловеческойдеятельностинаокружающуюсредус

воейместности,региона,странывцелом,одинамике,уровнеи структуре социально-экономического 

развития России, месте и роли России в мире; приводить примеры объектов

 Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

 

28. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основыбезопасностиизащиты Родины» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее - ОБЗР) разработана 

на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в ФГОСООО, федеральной рабочей программевоспитания, и предусматривает 

непосредственное применение при реализации ОП 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. 

ПрограммаОБЗРобеспечивает: 

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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

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«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»; модуль № 2 

«Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; модуль № 4 

«Безопасность в быту»; 

модуль№5«Безопасностьнатранспорте»; 
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модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»; модуль № 7 

«Безопасность в природной среде»; 

модуль№8 «Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»; 

модуль№9«Безопасностьвсоциуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

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 глобальныхи 

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 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 УказомПрезидентаРоссийской 

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 

компонентывовсехбезисключенияпредметныхобластяхиреализуетсячерез 

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 
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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, чтоспособствует освоению 

учащимися 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. 

 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

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 пониманиезначимости 

личногобезопасногоповедениявинтересах безопасности личности,общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Общее число часов, отведенных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 часов, по 1 

часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Модуль№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»: 

фундаментальныеценностиипринципы,формирующиеосновыроссийскогообщества, 

безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; 

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы 

национальной безопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального 
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характера; 

информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,система ОКСИОН; 

историяразвитиягражданскойобороны; 

сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействий населения при 

объявлении эвакуации; 

современнаяармия,воинскаяобязанностьивоеннаяслужба,добровольнаяи обязательная 

подготовка к службе в армии. 

Модуль№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»: 

историявозникновенияиразвитияВооруженныхСилРоссийскойФедерации; этапы 

становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; основные 

направления подготовки к военной службе; 

организационнаяструктураВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

особенностивидовиродоввойскВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 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); 

историясозданияобщевоинских уставов; 

этапыстановлениясовременныхобщевоинских уставов; 

общевоинскиеуставыВооруженныхСилРоссийскойФедерации,ихсостави основные понятия, 

определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

сущностьединоначалия; 

командиры(начальники)иподчинённые; старшие и 

младшие; 

приказ(приказание),порядокегоотдачиивыполнения; воинские 

звания и военная форма одежды; 

воинскаядисциплина,еёсущностьизначение; 

обязанностивоеннослужащихпособлюдениютребованийвоинскойдисциплины; способы 

достижения воинской дисциплины; 

положенияСтроевогоустава; 

обязанностивоеннослужащихпередпостроениемивстрою; 

строевыеприёмыидвижениебезоружия,строеваястойка,выполнениекоманд 

«Становись»,«Равняйсь»,«Смирно»,«Вольно»,«Заправиться»,«Отставить»,«Головные уборы  
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(головной убор) – снять (надеть)», повороты на месте. 

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для 

человека;смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасности 

жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; общие 

принципы безопасного поведения; 

понятияопаснойичрезвычайнойситуации,сходствоиразличияопаснойичрезвычайной ситуации; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль№4«Безопасностьвбыту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; бытовые 

отравления и причины их возникновения; 

признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами;приемыиправила оказания первой 

помощи; 

правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеизних; пожар и факторы 

его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; ситуации 

криминогенного характера; 

правилаповедениясмалознакомыми людьми; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правилаповедения при 

попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правилапредупреждениявозможныхаварийнакоммунальныхсистемах,порядок 

действийприаварияхнакоммунальныхсистемах. 

 

Модуль№5«Безопасностьнатранспорте»: 

правиладорожногодвиженияиихзначение; 

условияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвижения; правила 

дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и 

правила их применения; 

правиладорожногодвижениядляпассажиров; 

обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств,ременьбезопасностии правила его 

применения; 

порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах при опасныхи 

чрезвычайных ситуациях; 
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правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопедаииныхсредств индивидуальной 

мобильности; 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; правила 

подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий; порядок 

действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядокдействийприпожарена транспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 

обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхнаотдельных видах 

транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

приёмыиправилаоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте. 

Модуль№6«Безопасностьвобщественных местах»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностив общественных 

местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; массовые 

мероприятия и правила подготовки к ним; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; порядок действий 

при попадании в толпу и давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

порядокдействийприэвакуацииизобщественныхмести 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; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

 

Модуль№7«Безопасностьвприродной среде»: 

природныечрезвычайныеситуациииихклассификация; 

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; 

правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныихвозникновения, порядок действий 

при нахождении в зоне природного пожара; 

правилабезопасногоповедениявгорах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый для 

снижения риска попадания в лавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдля 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 
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оборудованныхинеоборудованныхпляжах; 

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,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринахождениивзоне 

цунами; 

ураганы, смерчи,их характеристикииопасности,порядокдействий приураганах, бурях и 

смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристикииопасности,порядок 

действийприземлетрясении,втомчислеприпопаданииподзавал,принахождениив зоне извержения 

вулкана; 

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологиидляустойчивого 

развития общества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке (загрязнении 

атмосферы). 

Модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»: 

смыслпонятий«здоровье» и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеизначение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; 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; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»; 

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; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приёмы психологической 

поддержки пострадавшего. 

Модуль№9«Безопасностьв социуме»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыэффективногообщения; 

приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортного взаимодействия в 

группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвития конфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов, безопасные и 

эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприего опасных 
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проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг; 

манипуляциивходемежличностногообщения,приёмыраспознаванияманипуляций и способы 

противостояния им; 

приёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции(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; 

современныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныесними,правила безопасного 

поведения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Модуль№10«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационныхи компьютерных угроз, 

положительные возможности цифровой среды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

общие принципы безопасного поведения,необходимыедля предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиих разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые дляпредупреждениявозникновенияопасных ситуаций 

в цифровой среде; 

основныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеиегопризнаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 

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. 

 

Модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

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 транспортногосредства, подрыв 

взрывного устройства). 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
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соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формированиявнутреннейпозицииличностиипроявляютсявиндивидуальныхсоциально 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. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают: 

1) патриотическоевоспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное 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 

природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданскоевоспитание: 

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

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личногоучастия 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-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступки 
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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 ответственногоотношения к 

личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическоевоспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценностинаучного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; 

овладение 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 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 значениядля 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознаниеценностижизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет–

среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих людей,неосуждая; 

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, 
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населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважениектрудуирезультатамтрудовой 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 пострадавшимпри потересознания, 

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, наулице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды); 

8) экологическоевоспитание: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

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; 

освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственной 

безопаснойжизнедеятельностисучётомприродных,техногенныхисоциальныхрисковна территории 

проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия Базовые 

логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

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 
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аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым 

и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеисследованиезаданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

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

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

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 

инамерения других людей, уважительно, в корректной формеформулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемой 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. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

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 
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решение. 

Самоконтроль,эмоциональныйинтеллект: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругихлюдей, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого человека, 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другомучеловеку, его мнению,признавать право на ошибку свою и 

чужую; 

бытьоткрытымсебеидругимлюдям,осознаватьневозможностьконтролявсего вокруг. 

Совместнаядеятельность: 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

ПредметныерезультатыпоОБЗРдолжны обеспечивать: 

 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 

обеспечениянациональнойбезопасности,угрозахмирногоивоенногохарактера; 

 освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной 

угрозы; формирование представлений о роли 

гражданскойобороныиееистории;знаниепорядкадействийприсигнале 

«Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и 

сформированность представлений о порядке их применения; 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнениюконституционногодолга –защитеОтечества; овладениезнаниями об истории 
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возникновения и развития военной организации государства, функции и задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенностей 

добровольной и обязательной подготовки к военной службе; 

 сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве 

стрелкового оружия; 

 овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской 

службы; 

 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; 

 знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в 

быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в 

поведении; 

 сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайныхситуацийвбыту,транспорте,вобщественныхместах,наприроде; умение 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных 

условий и возможностей; 

 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; 

 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; 

 сформированность представлений об информационных и компьютерныхугрозах, 

опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в 

информационном пространстве и готовность применять их на практике; 

 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; 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 понимание роли государства в обеспечении государственной и международной 
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безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотическихсредств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

достижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 

5 КЛАСС 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства»: 

объяснятьзначениеКонституцииРоссийскойФедерации; 

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 приполучении сигнала «Вниманиевсем!»; изучить 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки пользования 

фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении 

эвакуации;характеризоватьсовременноесостояниеВооружённыхСилРоссийскойФедерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерациив борьбе с 

неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрыватьпонятия«воинскаяобязанность»,«военнаяслужба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметныерезультатыпомодулю№2«Военнаяподготовка.Основы военных знаний»: 

иметьпредставлениеобисториизарожденияиразвитияВооруженныхСил Российской Федерации; 

владетьинформациейонаправленияхподготовкиквоеннойслужбе; 

понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям; 

осознаватьзначимостькаждогонаправленияподготовкиквоеннойслужбев 

решениикомплексныхзадач; 

иметьпредставлениеосоставе,предназначениивидовиродовВооруженныхСил Российской 

Федерации; 

понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе; 

пониматьзначимостьвоеннойприсягидляформированияобразароссийского военнослужащего – 

защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 

иметьпредставлениеоклассификациивидоввооруженияивоеннойтехники; 

иметь представление об основных тактико-технических характеристиках 

вооружения и военной техники; 

иметьпредставлениеоборганизационнойструктуреотделенияизадачахличного состава в бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты 

военнослужащего; 

знатьалгоритмнадеванияэкипировкиисредствбронезащиты; 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; 
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знатьосновныехарактеристикистрелковогооружияиручных гранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знатьструктурусовременныхобщевоинскихуставовипониматьихзначениедля повседневной 

жизнедеятельности войск; 

пониматьпринципединоначалия,принятыйвВооруженныхСилахРоссийскойФедерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях 

военнослужащих; 

пониматьпорядокотдачиприказа(приказания)иихвыполнения; различать 

воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметьпредставлениеовоинскойдисциплине,еесущностиизначении; понимать 

принципы достижения воинской дисциплины; 

уметьоцениватьрискинарушениявоинскойдисциплины; знать 

основные положения Строевого устава; 

знатьобязанностивоеннослужащегопередпостроениемивстрою; знать 

строевые приёмы на месте без оружия; 

выполнятьстроевыеприёмынаместебез оружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

характеризоватьзначениебезопасностижизнедеятельностидлячеловека; 

раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

классифицироватьихарактеризоватьисточникиопасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать реальные 

ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснятьсходствоиразличияопаснойичрезвычайнойситуаций; 

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать 

их;раскрыватьиобосновыватьправилаповедениявопасныхичрезвычайных 

ситуациях. 

Предметныерезультатыпомодулю№4«Безопасностьвбыту»: объяснять 

особенности жизнеобеспечения жилища; классифицировать основные 

источники опасности в быту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов питания; 

характеризоватьбытовыеотравленияипричиныихвозникновения; 

характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; иметь навыки 

безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился ртутный 

термометр; 

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевыхотравлений; 

знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных действий при 

отравлениях, промывании желудка; 

характеризоватьбытовыетравмыиобъяснятьправилаихпредупреждения; знать 

правила безопасного обращения с инструментами; 

знатьмерыпредосторожностиотукусовразличных животных; 

знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприушибах,переломах, растяжении, 

вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владетьправиламикомплектованияихранениядомашней аптечки; 

владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийпри обращении с 

газовыми и электрическими приборами; 
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владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийпри опасных 

ситуациях в подъезде и лифте; 

владетьправиламиииметьнавыкиприёмовоказанияпервойпомощипри отравлении газом и 

электротравме; 

характеризоватьпожар,егофакторыистадииразвития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их 

возможные последствия; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпожаредома,набалконе,вподъезде,в лифте; 

иметьнавыкиправильногоиспользованияпервичныхсредствпожаротушения, оказания 

первой помощи; 

знатьправа,обязанностиииметьпредставлениеобответственностигражданвобласти пожарной 

безопасности; 

знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок 

взаимодействия с экстренным службами; 

иметьпредставлениеобответственностизаложныесообщения; 

характеризоватьмерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; 

знатьправилаповедениясмалознакомыми людьми; 

знатьправилаповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийприпопытке проникновения в дом 

посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприаварияхнакоммунальныхсистемахжизнеобеспечения. 

Предметныерезультатыпомодулю№5«Безопасностьнатранспорте»: 

знатьправиладорожногодвиженияиобъяснятьихзначение; 

перечислятьихарактеризоватьучастниковдорожногодвиженияиэлементыдороги; знать условия 

обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

знать правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицироватьихарактеризоватьдорожныезнакидляпешеходов; знать 

«дорожные ловушки»и объяснять правила их предупреждения; иметь навыки 

безопасного перехода дороги; 

знатьправилаприменениясветовозвращающихэлементов; знать 

правила дорожного движения для пассажиров; 

знатьобязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств; 

знатьправила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 

иметьнавыкибезопасныхдействийпассажировприопасныхичрезвычайных 

ситуациях в маршрутных транспортных средствах; 

знатьправилаповеденияпассажирамотоцикла; 

знатьправиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопеда,лиц, использующих 

средства индивидуальной мобильности; 

знатьдорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналы велосипедиста; 

знатьправилаподготовки ивыработатьнавыкибезопасногоиспользования велосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; классифицировать

 дорожно-транспортные происшествия и характеризовать 

причиныихвозникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 

знатьпорядок действийприпожаренатранспорте; 

знатьособенностииопасностинаразличныхвидахтранспорта(внеуличного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 
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знатьобязанностипассажировотдельныхвидовтранспорта; 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на отдельных 

видах транспорта; 

знать правилаииметь навыкиоказанияпервойпомощи приразличныхтравмахв результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знатьспособыизвлеченияпострадавшегоиз транспорта. 

Предметныерезультатыпомодулю№6«Безопасностьвобщественных местах»: 

классифицироватьобщественныеместа; 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах; знать правила 

вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

уметьпланироватьдействиявслучаевозникновенияопаснойиличрезвычайной ситуации; 

характеризоватьрискимассовыхмероприятийиобъяснятьправилаподготовкик посещению 

массовых мероприятий; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияприбеспорядкахвместахмассового пребывания людей; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивтолпуи давку; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

знатьправилаииметьнавыкибезопасныхдействийприэвакуацииизобщественных мест и 

зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризоватьопасностикриминогенногоиантиобщественногохарактерав 

общественныхместах; 

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; 

иметьнавыкидействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

6 КЛАСС 

Предметныерезультатыпомодулю№7«Безопасностьвприродной среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природногохарактера; 

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 и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицироватьихарактеризоватьприродныепожарыиихопасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметьпредставленияобезопасныхдействияхпринахождениивзонеприродного пожара; 

иметьпредставлениеоправилахбезопасногоповедениявгорах; 

характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признакии 

опасности; 

иметьпредставленияобезопасныхдействиях,необходимыхдлясниженияриска попадания в 

лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

знатьобщиеправилабезопасногоповеденияна водоёмах; 

знать правила купания, понимать различия между оборудованными и 

необорудованными пляжами; 
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знатьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека летом и 

человека в полынье; 

знатьправилаповеденияпринахождениинаплавсредствахинальду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; иметь 

представление о безопасных действиях при наводнении; характеризовать 

цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонецунами; характеризовать 

ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприураганахисмерчах; характеризовать грозы, их 

внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризоватьземлетрясенияиизвержениявулкановиихопасности; 

иметь представление о безопасныхдействиях при землетрясении, в том числе припопадании 

под завал; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонеизвержения вулкана; 

раскрыватьсмыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»; объяснять 

значение экологии для устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

(загрязнении атмосферы). 

Предметныерезультатыпомодулю№8«Основымедицинскихзнаний. 

Оказаниепервойпомощи»: 

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, 

объяснять значение здоровья для человека; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных 

привычек; 

обосновыватьличнуюответственностьзасохранениездоровья; 

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); 

раскрыватьпонятие«неинфекционныезаболевания»идаватьихклассификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметьнавыкисоблюдениямерпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийи защиты от них; 

знатьназначениедиспансеризацииираскрыватьеёзадачи; 

раскрыватьпонятия«психическоездоровье»и«психическоеблагополучие»; объяснять 

понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

раскрыватьпонятие«перваяпомощь»иеёсодержание; знать 

состояния, требующие оказания первой помощи; 

знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав аптечки 

первой помощи; 

иметьнавыкидействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях; характеризовать 

приёмы психологической поддержки пострадавшего. 
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Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: характеризовать 

общение и объяснять его значение для человека; 

характеризоватьпризнакиианализироватьспособыэффективногообщения; 

раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной межличностной 

коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 

раскрыватьпризнакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и причины 

развития; 

иметьпредставлениеоситуацияхвозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов; 

характеризоватьбезопасныеиэффективныеспособыизбеганияиразрешения конфликтных 

ситуаций; 

иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных 

действий при его опасных проявлениях; 

характеризоватьспособразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(медиатора); 

иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, 

домашнее насилие и буллинг; 

характеризоватьманипуляциивходемежличностногообщения; 

раскрыватьприёмыраспознаванияманипуляцийизнатьспособыпротивостояния 

ей; 

раскрыватьприёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции 

(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; 

характеризоватьсовременныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныесними, знать 

правила безопасного поведения; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияприкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Предметныерезультатыпомодулю№10«Безопасностьвинформационном пространстве»: 

раскрыватьпонятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикииприводитьпримеры информационных 

и компьютерных угроз; 

объяснятьположительныевозможностицифровойсреды; 

характеризоватьрискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

знатьобщиепринципы безопасногоповедения,необходимыедляпредупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризоватьопасныеявленияцифровойсреды; 

классифицироватьиоцениватьрискивредоносныхпрограммиприложений,их разновидностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете 

ихарактеризовать его признаки; 

раскрыватьприёмыраспознаванияопасностейприиспользованииИнтернета; характеризовать 

противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых дляснижения рисков 

и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности; 

иметьнавыкисоблюденияправилбезопасногоиспользованияИнтернета, 

необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму»: 

объяснятьпонятия«экстремизм»и«терроризм»,раскрыватьихсодержание,характеризовать 
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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; 

знатьуровнитеррористическойопасностиицеликонтртеррористическойоперации; 

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). 
 

 

29. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика» 

 

Целии задачи: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из 

целей общего образования, сформулированных вФедеральном государственном стандарте общего 

образования иконкретизированы в основной образовательной программе основного общего 

образования Школы: 
 повышениекачестваобразованиявсоответствиистребованиямисоциальн 

экономического и информационного развития общества и основными направлениями развития 

образования на современном этапе. 
 созданиекомплексаусловийдлястановленияиразвитияличностивыпускника 

в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества 
 обеспечениепланируемыхрезультатовподостижениювыпускникомцелевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
 Усвоениеучащимисясмыслаосновныхпонятийизаконовфизики,взаимосвязи 

междуними; 
 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 
 Формированиеубежденностивпознаваемостиокружающегомираидостоверности 

научных методов его изучения; 
 Развитиепознавательныхинтересовитворческихспособностейучащихсяи 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей любых 

измерений; 
 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 
использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной 
учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов 
познанияв практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и выбора 
физики как профильного предмета для продолжения образования; 

 Организацияэкологическогомышленияиценностногоотношениякприроде, 
осознаниенеобходимостиприменениядостиженийфизикиитехнологийдлярационального 

природопользования; 
 пониманиефизическихосновипринциповдействия(работы)машини 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенныхи 
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экологических катастроф; 
 формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсовиэнергии,загрязненииокружающейсредыкакследствиенесовершенствамашини механизмов; 
 овладениеосновамибезопасногоиспользованияестественныхи 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия наокружающую 

среду и организм человека 
 развитиеуменияпланироватьвповседневнойжизнисвоидействияс 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

Достижениецелейрабочейпрограммыпофизикеобеспечивается решением 

следующихзадач: 
 обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформор 

ганизацииобразовательногопроцесса,взаимодействиявсехегоучастников; 
 организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,проектной 

иучебно-исследовательскойдеятельности; 

 сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формированиепозитивноймотивацииобучающихсякучебнойдеятель 
ности; 

 обеспечениеусловий,учитывающихиндивидуально-личностныеос 
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бенности обучающихся; 
 совершенствованиевзаимодействияучебныхдисциплиннаосновеи 

теграции; 

 внедрениевучебно-воспитательныйпроцесссовременныхобразов 
тельных технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитиедифференциацииобучения; 
 знакомствообучающихсясметодомнаучногопознанияиметодамии 

следования объектов и явлений природы; 
 приобретениеобучающимисязнанийомеханических,тепловых,эле 

тромагнитныхиквантовыхявлениях,физическихвеличинах,характеризующихэтиявления; 
 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнятьопыты,лабораторныеработыиэкспериментальныеисследованиясиспользованием 
измерительныхприборов,широкоприменяемыхвпрактическойжизни; 

 овладениеобучающимисяобщенаучнымипонятиями:природное явл 
ние,эмпирическиустановленныйфакт,проблема,гипотеза,теоретическийвывод,результат 

экспериментальной проверки; 
 пониманиеобучающимисяотличийнаучныхданныхотнепроверенной 

информации,ценностинаукидляудовлетворениябытовых,производственныхикультурных 

потребностей человека. 

Личностные,метапредметныеипредметные 

результаты освоения курса физики. 

СвведениемФГОСреализуетсясменабазовойпарадигмыобразованиясо«знаниевой»на 

«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение 

развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом 

содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, 

становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Посколькуконцентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то развитие 

личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и 

деятельностном материале. 
Личностнымирезультатамиобученияфизикевосновнойшколеявляются: 

 Сформированностьпознавательныхинтересовнаосноверазвитияинтеллект 
альных и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденностьввозможностипознанияприроды,внеобходимостиразумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 
 Самостоятельностьвприобретенииновыхзнанийипрактических умений; 
 Готовностьквыборужизненногопутивсоответствииссобственнымиинтер 

сами и возможностями; 
 Мотивацияобразовательнойдеятельностишкольниковнаосновеличностно 

ориентированногоподхода; 

 Формированиеценностныхотношенийдругкдругу,учителю,авторамоткр тий 
и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметнымирезультатамиобученияфизикевосновнойшколеявляются: 
 Овладениенавыкамисамостоятельногоприобретенияновыхзнаний,организ 

цииучебнойдеятельности,постановкицелей,планирования,самоконтроляиоценкирезультатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
 Пониманиеразличиймеждуисходнымифактамиигипотезамидляих объясн 

ния, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
 Формированиеуменийвоспринимать,перерабатыватьипредъявлятьинформ 

цию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
 Приобретениеопытасамостоятельногопоиска,анализаиотбораинформациис 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
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познавательных задач; 
 Развитиемонологическойидиалогическойречи,умениявыражатьсвоимысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 
 Освоениеприемовдействийвнестандартныхситуациях,овладениеэвристич 

скимиметодамирешения проблем; 

 Формированиеуменийработатьвгруппесвыполнениемразличныхсоциал ных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в разделе 

Планируемые результаты изучения курса физики. 
Общимипредметнымирезультатамиизучениякурсаявляются: 

 умениепользоватьсяметодаминаучногоисследованияявленийприроды:пр 
водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений,представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 
 развитиетеоретическогомышлениянаосновеформированияуменийустана 

ливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

Содержаниеучебногопредмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебногопредмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

в процессе изучения физики основное внимание уделяется знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.Ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изученииспециальногораздела«Физикаифизическиеметодыизученияприроды».Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает 

школьниканаучным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире с последующим применением физических законов для изучения химии, 

биологии,физическойгеографии,технологии,ОБЖ,втехникеиповседневнойжизни.Курсфизикив 

программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различныхформ 

движения материи в порядке их усложнения: 
 механическиеявления, 
 тепловыеявления, 
 электромагнитныеявления, 
 квантовыеявления. 

Курсфизикиосновнойшколыпостроенвсоотвествиисрядом идей: 
 Идеяцелостности.Всоответствииснейкурсявляетсялогически 

завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, 

такисовременнойфизики;уровеньпредставлениякурсаучитываетпознавательные возможности 

учащихся.
 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную 

учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания. 

 Идеявариативности.Еереализацияпозволяетвыбратьучащимсясобственную 

«траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой 

дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — обычный, 

соответствующий образовательному стандарту, и повышенный. 
 Идеягенерализации.Всоответствииснейвыделенытакиестержневые 

понятия, как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление о 

структурных уровнях материи. 
 Идеягуманитаризации.Еереализацияпредполагаетиспользование 

гуманитарного потенциала физической науки,осмысление связи развития физики с развитием 

общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 
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 Идеяспиральногопостроениякурса.Еевыделениеобусловленонеобходимостью 
учета математической подготовки и познавательных возможностей учащихся 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и сформулированными 

выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет следующее содержание и структуру. 

Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем дается представление о 

том, что изучает физика (физические явления, происходящие в микро-, макро- и мегамире), 

рассматриваются теоретический и экспериментальный методы изучения физических явлений, 

структурафизическогознания(понятия,законы,теории).Усвоениематериалаэтойтемыобеспечено 

предшествующей подготовкой учащихся по математике и природоведению.Затем изучаютсяявления 

макромира, объяснениекоторых нетребует привлечения знанийо строениивещества(темы 

«Механические явления», «Звуковые явления», «Световые явления»). Тема «Первоначальные 

сведения о стро-ении вещества» предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе 

знаний о строении вещества. В ней рассматриваются основные положения молекулярно- 

кинетической теории, которые затем используются при объясне-нии тепловых явлений, 

механических итепловыхсвойствгазов, жидкостейитвердых тел.Изучениеэлектрических явлений 

основывается на знаниях о строении атома, которые применяются далее для объяснения 

электростатических и электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных 

сред. Таким образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и 

доступными для их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, 

электрическими, магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. В 9 

классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. Так, учащиеся вновь 

возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе механика представлена как 

целостная фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение всех структурных 

элементов этой теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы 

применимости классической механи-ки, ее объяснительные и предсказательные функции. Затем 

следует тема «Механические колебания и волны», позволяющая показать применение законов 

механики к анализу коле-бательных и волновых процессов и создающая базу для изуче-ния 

электромагнитныхколебанийиволн.Затемой«Электромагнитныеколебанияиволны»следуеттема 

«Элементы квантовой физики», содержание которой направлено на формирование у учащихся 

некоторых кванто-вых представлений, в частности, представлений о дуализме и квантовании как 

неотъемлемых свойствах микромира, знаний об особенностях строения атома и атомного 

ядра.Завершается курс темой «Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся систему 

астрономических знаний и показать действие физических законов в мегамире. Курс физики носит 

экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено демонстрационному 

эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и 

дома. 

Содержание учебного материала в учебниках для 7-9 классов построено на единой системе 

понятий, отражающих основные темы (разделы)курса физики. Таким образом, завершенной 

предметной линией учебников обеспечивается преемственность изучения предмета в 

полномобъеменаосновной(второй)ступениобщегообразования.Содержательноераспределениеучебно

го материала в учебниках физики опираетсяна возрастные психологические особенности 

обучающихся основной школы (7-9 классы), которые характеризуются стремлением подростка к 

общению и совместной деятельности со сверстниками и особой чувствительностью к морально- 

этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослогомира.Учетособенностейподростковоговозраста,успешностьисвоевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения.В учебниках 7 и 8 классов нарядус формированием первичных 

научных представлений об окружающем миреразвиваются и систематизируются преимущественно 

практические умения представлять и обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую 

информацию по результатам проведенных экспериментовдля документов ипрезентаций. 

Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на использование заданийиз других 

предметных областей,которыеследуетреализоватьввидемини-проектов.Программапредставляет 

собой содержательное описание основных тематических разделов с раскрытием видов учебной 

деятельности при рассмотрении теории и выполнении практических работ.Вопросы и задания в 
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учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, синтеза, отбора и 

систематизации материала на определенную тему.Система вопросов и заданий к параграфам 

позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, фактически определяет 

индивидуальную образовательную траекторию.В содержании учебников присутствуют примеры и 

задания, способствующие сотрудничеству учащегося с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе (метод проектов).Вопросы и заданиясоответствуют возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся. Они способствуют развитию умения самостоятельной работы 

обучающегося с учебным материаломи развитию критического мышления. 

 

Планируемыерезультатыизучениякурса физики 

основной школы: 

Выпускникнаучитсяиспользоватьтермины:физическоеявление,физическийзакон,вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения 
Выпускникполучитвозможность: 

1. Пониматьсмыслфизическихвеличин:путь,скорость,ускорение,масса, 
плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы 
2. пониматьсмыслфизическихзаконов:Паскаля,Архимеда,Ньютона,всеми 

ного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля— 

Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 
 описыватьиобъяснятьфизическиеявления:равномерноепрямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление 

и дисперсию света; 
 использоватьфизическиеприборыиизмерительныеинструментыдля 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока 
 представлятьрезультатыизмеренийспомощьютаблиц,графиковив 

являть на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости отудлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света 
 выражатьрезультатыизмеренийирасчетоввединицах Международной 

системы
 приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийо 

механических,тепловых,электромагнитныхиквантовыхявлениях 
 решатьзадачинаприменениеизученныхфизическихзаконов 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержаниясиспользованиемразличныхисточников(учебныхтекстов,справочныхинаучно- 
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем 
 познакомитьсяспримерамииспользованиябазовых знанийинавыковв 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 
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рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона 
Предметнымирезультатамиизучениякурсафизики7классаявляются: 

 пониманиефизическихтерминов:тело,вещество,материя. 
 умениепроводитьнаблюденияфизическихявлений;измерятьфизическиев 

личины: расстояние, промежуток времени, температуру; 
 владениеэкспериментальнымиметодамиисследованияприопределениицены 

деленияприбораипогрешности измерения; 

 пониманиеролиученыхнашейстранывразвитиесовременнойфизикиивли яние 
на технический и социальный прогресс. 

 пониманиеиспособностьобъяснятьфизическиеявления:диффузия,большая 
сжимаемостьгазов,малаясжимаемостьжидкостейитвердыхтел. 

 владениеэкспериментальнымиметодамиисследованияприопределениира 
меров малых тел; 

 пониманиепричинброуновскогодвижения,смачиванияинесмачивания тел; 
различиявмолекулярномстроениитвердыхтел,жидкостейи газов; 

 умениепользоватьсяСИипереводитьединицыизмеренияфизическихвеличин в 
кратные и дольные единицы 

 умениеиспользоватьполученныезнания,уменияинавыкивповседневной 
жизни(быт,экология,охранаокружающейсреды). 

 пониманиеиспособностьобъяснятьфизическиеявления:механическоедвижение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение 

 умениеизмерятьскорость,массу, силу,вес,силутренияскольжения,силутр 
ния качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в 

противоположные стороны 
 владениеэкспериментальнымиметодамиисследованиявзависимостипро 

денного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от 

массытела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления 
 пониманиесмыслаосновныхфизическихзаконов:законвсемирноготяготения, 

законГука 
 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующейдвухсил,направленныхпооднойпрямойвсоответствиесусловиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики 
 умениенаходитьсвязьмеждуфизическимивеличинами:силойтяжестиима 

сойтела,скоростисовременемипутем,плотноститела с егомассойиобъемом,силойтяжестии весом тела 
 умениепереводитьфизическиевеличиныизнесистемныхвСИи наоборот 
 пониманиепринциповдействиядинамометра,весов,встречающихсявповс 

дневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 
 умениеиспользоватьполученныезнания,уменияинавыкивповседневной 

жизни,быту,охранеокружающейсреды. 
 пониманиеиспособностьобъяснитьфизическиеявления:атмосферноедавл 

ние,давлениежидкостей,газовитвердыхтел,плаваниетел,воздухоплавание,расположениеуровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы 

уменьшения и увеличения давления 
 умениеизмерять:атмосферноедавление,давлениежидкостинадноистенки 

сосуда,силуАрхимеда 
 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда 

от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 
силы Архимеда 

 пониманиесмыслаосновныхфизическихзаконовиумениеприменятьихна 
практике:законПаскаля,законАрхимеда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, ги 
равлическогопресса,скоторымичеловеквстречаетсявповседневнойжизнииспособов 
обеспечениябезопасностиприихиспользовании 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 
жидкостинадноистенкисосуда,силыАрхимедавсоответствиеспоставленнойзадачина 
основаниииспользованиязаконовфизики 

 умениеиспользоватьполученныезнания,уменияинавыкивповседневной 
жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 
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 пониманиеиспособностьобъяснятьфизическиеявления:равновесиетелпр 
вращениеодноговидамеханическойэнергиидругой 

 умениеизмерять:механическуюработу,мощностьтела,плечосилы,момент 
силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию 

 владениеэкспериментальнымиметодамиисследованияприопределениисоо 
ношениясилиплеч,дляравновесиярычага 

 пониманиесмыслаосновногофизическогозакона:законсохраненияэнергии 
 пониманиепринциповдействиярычага,блока,наклоннойплоскости,скот 

рымичеловеквстречаетсявповседневнойжизнииспособовобеспечениябезопасностиприих 

использовании. 
 владениеспособамивыполнениярасчетовдлянахождения:механическойр 

боты,мощности,условияравновесиясилнарычаге,моментасилы,КПД,кинетическойипотенциальной 

энергии 
 умениеиспользоватьполученныезнания,уменияинавыкивповседневной 

жизни,экологии,быту,охранеокружающейсреды,техникебезопасности. 
Предметнымирезультатамиизучениякурсафизики8классаявляются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 
внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 
жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы 

 умениеизмерять:температуру,количествотеплоты,удельнуютеплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность 

воздуха 
 владениеэкспериментальнымиметодамиисследованияависимостиотносительной 

влажностивоздухаотдавленияводяногопара,содержащегосяввоздухеприданнойтемпературе и 
давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества 

 пониманиепринциповдействияконденсационногоиволосногогигрометров 
психрометра,двигателявнутреннегосгорания,паровойтурбиныскоторымичеловекпостоянно 

встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 
 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике 
 овладениеразнообразнымиспособамивыполнениярасчетовдлянахожденияудельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 
охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 
удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с 
условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 
нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические 
явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силуэлектрического тока, электрическое напряжение, электрический 
заряд, электрическое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 
длины, площади поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка 
цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 пониманиепринципадействияэлектроскопа,электрометра,гальваническогоэлемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек 
сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при ихиспользовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 
напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 
удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 
выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 
конденсатора, энергии конденсатора 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 
стали,взаимодействиемагнитов,взаимодействиепроводникастокомимагнитнойстрелки, 
действиемагнитногополянапроводникстоком 
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 владениеэкспериментальнымиметодамиисследования зависимостимагнитного 
действия катушки от силы тока в цепи 

 умениеиспользоватьполученныезнания,уменияинавыкивповседневнойжизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 
распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света 

 умениеизмерятьфокусноерасстояниесобирающейлинзы,оптическуюсилулинзы 
 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света 
на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света 

 различатьфокуслинзы,мнимыйфокусифокусноерасстояниелинзы,оптическую 
силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 
даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности. 

9 класс 
 понимание и способность описывать и объяснять физические явления:поступательное 

движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел. 
невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения /описания физических 
понятий:относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; 
физических моделей:материальная точка, система отсчёта, физических величин:перемещение, 
скоростьравномерногопрямолинейногодвижения,мгновеннаяскоростьиускорениепри 
равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 
равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов:динамики Ньютона, всемирного 
тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для 
решения учебных задач; 

 умение приводить примеры технических устройстви живых организмов, в основе 
перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение 
объяснятьустройство и действие космических ракет-носителей; 

 умениеиспользоватьполученныезнания,уменияинавыкивповседневнойжизни(быт, 
экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 
окружности. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления:колебания 
нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т.ч. звуковой), механические 
волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий:свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 
условия его распространения; физических величин:амплитуда, период, частота колебаний, 
собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; 
физических моделей:[гармонические колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода 
колебаний груза на нити от длины нити. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические 
явления/процессы:электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия 
света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излученияи 
поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий:магнитное поле, линии 
магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 
переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин:магнитная 
индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний,показатели 
преломления света; 

 знаниеформулировок,пониманиесмыслаиумениеприменятьзаконпреломления 
светаиправилоЛенца,квантовыхпостулатовБора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
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колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 
 пониманиесутиметодаспектральногоанализаиего возможностей. 
 пониманиеиспособностьописыватьиобъяснятьфизическиеявления:ради 

активное излучение, радиоактивность, 
 знаниеиспособностьдаватьопределения/описанияфизическихпонятий:р 

диоактивность,альфа-,бета-игамма-

частицы;физическихмоделей:моделистроенияатомов,предложенные Д. Д. Томсоном и Э. 

Резерфордом; 
 знаниеиописаниеустройстваи умениеобъяснитьпринципдействиятехнич 

ских устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного 

реактора. 
 дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья:владение 
основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
 дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья:владениедоступнымим 
тодами самостоятельного, планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определения 
 достоверностиполученногорезультата; 

Частнымипредметнымирезультатамиизученияв9классетемы «Строениеиэв 

люция Вселенной» (5 часов) являются: 
 представлениеосоставе,строении,происхожденииивозрасте Солне 

нойсистемы; 

 умениеприменятьфизическиезаконыдляобъяснениядвиженияпланет 
Солнечной системы, 

 знать,чтосущественнымипараметрами,отличающимизвёздыот пл 
нет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и 

радиоактивные в недрах планет); 
 сравниватьфизическиеиорбитальныепараметрыпланетземнойгруппы 

ссоответствующимипараметрамипланет-гигантовинаходитьвних общееи различное; 
 объяснятьсутьэффектаХ.Доплера;формулироватьиобъяснятьсуть 

закона Э.Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Содержаниеучебногопредмета 

Физикаифизическиеметодыизучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механическиеявления 

Механическоедвижение.Материальнаяточкакакмодельфизическоготела.Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения) . 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения.Силаупругости.ЗаконГука.Вестела.Невесомость.Связьмеждусилойтяжестиимассой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя.Трение в 

природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 
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движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 

звука. 

Тепловыеявления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Законсохранения 

и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа 

газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (пароваятурбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Электромагнитныеявления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля.Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор.Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельноесопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.Магнитное 

поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с 

током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитныеколебания. Колебательныйконтур.Электрогенератор.Переменныйток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 
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Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция 

света. 

Квантовыеявления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами. Линейчатые спектры. 

ОпытыРезерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии.Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Периодполураспада. 

Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца 

и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

СтроениеиэволюцияВселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Примерныетемылабораторныхипрактическихработ 

Лабораторныеработы(независимооттематическойпринадлежности)делятсяследующие 
типы: 

1. Проведениепрямыхизмеренийфизических величин 
2. Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпараметра 

(косвенныеизмерения). 
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
4. Исследование зависимости одной физической величины от другойс представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 
5. Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличинисравнение 

заданных соотношений между ними). 
6. Знакомствостехническимиустройствамииихконструирование. 
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей 

программы и УМК. 
Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 
1. Измерениеразмеровтел. 
2. Измерениеразмеровмалыхтел. 

3. Измерениемассытела. 
4. Измерениеобъема тела. 
5. Измерениесилы. 
6. Измерениевременипроцесса,периодаколебаний. 
7. Измерениетемпературы. 
8. Измерениедавлениявоздухавбаллонепод поршнем. 
9. Измерениесилытокаиего регулирование. 
10. Измерениенапряжения. 
11. Измерениеугловпаденияи преломления. 
12. Измерениефокусногорасстояниялинзы. 
13. Измерениерадиоактивногофона. 
Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпараметра 

(косвенные измерения) 
1. Измерениеплотностивеществатвердоготела. 
2. Определениекоэффициентатренияскольжения. 
3. Определениежесткостипружины. 
4. Определениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкостьтело. 
5. Определениемоментасилы. 
6. Измерениескоростиравномерногодвижения. 
7. Измерениесреднейскорости движения. 
8. Измерениеускоренияравноускоренногодвижения. 
9. Определениеработыимощности. 
10. Определениечастотыколебанийгрузанапружинеинити. 
11. Определениеотносительнойвлажности. 
12. Определениеколичестватеплоты. 
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13. Определениеудельнойтеплоемкости. 
14. Измерениеработыимощностиэлектрического тока. 
15. Измерениесопротивления. 
16. Определениеоптическойсилы линзы. 
17. Исследованиезависимостивыталкивающейсилыотобъемапогруженнойчастиот 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 
18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости 

от площади. 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 
1. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлиныинезависимостиот 

массы. 
2. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотмассыи жесткости. 
3. Наблюдениезависимостидавлениягазаотобъемаи температуры. 
4. Наблюдениезависимоститемпературыостывающейводыотвремени. 
5. Исследованиеявлениявзаимодействиякатушкистокоми магнита. 
6. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 
7. Наблюдениеявленияотраженияипреломлениясвета. 
8. Наблюдениеявлениядисперсии. 
9. Обнаружениезависимостисопротивленияпроводникаотегопараметровивещества. 
10. Исследованиезависимостивесателавжидкостиотобъемапогруженной части. 
11. Исследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойспредставлением 
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результатовввидеграфикаилитаблицы. 
12. Исследованиезависимостимассыотобъема. 
13. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибез начальной 

скорости. 
14. Исследованиезависимостискоростиотвремениипутиприравноускоренномдвижении. 
15. Исследованиезависимостисилытренияотсилыдавления. 
16. Исследованиезависимостидеформациипружиныотсилы. 
17. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузананитиот длины. 
18. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотжесткостии 

массы. 

19. Исследованиезависимостисилытокачерезпроводникотнапряжения. 
20. Исследованиезависимостисилытокачерезлампочкуот напряжения. 
21. Исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 
 Проверкагипотезыолинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтрубкеот температуры. 
 Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 
 Проверкагипотезы:припоследовательновключенныхлампочкиипроводникаилидвух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 
 Проверкаправиласложениятоковнадвух параллельновключенныхрезисторов. 
Знакомствостехническимиустройствамииих конструирование 
 Конструированиенаклоннойплоскостисзаданнымзначением КПД. 
 Конструированиеареометраииспытаниеегоработы. 
 Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокавееразличныхучастках. 
 Сборкаэлектромагнитаииспытаниеегодействия. 
 Изучениеэлектрическогодвигателяпостоянноготока(намодели). 
 Конструированиеэлектродвигателя. 
 Конструированиемоделителескопа. 
 Конструированиемоделилодкисзаданнойгрузоподъемностью. 
 Оценкасвоегозренияиподборочков. 
 Конструированиепростейшегогенератора. 
 Изучениесвойствизображениявлинзах. 

Переченьлабораторныхработ,опытовидемонстрацийпотемамкурсафизикидля7-9 классов 

Тема1.Физикаифизическиеметоды. 
Демонстрации: 

1. Примерымеханических,тепловых,электрических,магнитныхисветовыхявлений. 
2. Физическиеприборы 

Лабораторныеработыиопыты: 
 Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора 
 Измерениедлины. 
 Измерениеобъемажидкостиитвердоготела. 
 Измерениетемпературы. 
 Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

Тема2.Механическиеявления. 
Демонстрации: 

1. Равномерноепрямолинейноедвижение 
2. Относительностьдвижение 
3. Равноускоренноедвижение 
4. Свободноепадениетелвтрубке Ньютона 
5. Направлениескоростиприравномерномдвижениипо окружности 
6. Явлениеинерции 
7. Взаимодействиетел 
8. Зависимостьсилыупругостиотдеформациипружины 
9. Сложениесил 
10. Силатрения 
11. ВторойзаконНьютона 
12. ТретийзаконНьютона. 
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13. Невесомость. 
14. Законсохраненияимпульса. 
15. Реактивноедвижение. 
16. Изменениеэнергиителаприсовершении работы. 
17. Превращениямеханическойэнергииизоднойформывдругую. 
18. Зависимостьдавлениятвердоготеланаопоруотдействующейсилыиплощади опоры. 
19. Обнаружениеатмосферногодавления. 
20. Измерениеатмосферногодавлениябарометром-анероидом. 
21. ЗаконПаскаля. 
22. Гидравлическийпресс. 
23. ЗаконАрхимеда. 
24. Простыемеханизмы. 
25. Механическиеколебания. 

26. Механическиеволны. 
27. Звуковыеколебания. 
28. Условияраспространениязвука. 

Лабораторныеработыиопыты: 
1. Измерениескоростиравномерногодвижения. 
2. Изучениезависимостипутиотвремениприравномерномиравноускоренном движении. 
3. Измерениеускоренияпрямолинейногоравноускоренногодвижения. 
4. Измерениемассы. 
5. Измерениеплотноститвердоготела. 
6. Измерениеплотностижидкости. 
7. Измерениесилы динамометром. 
8. Сложениесил,направленныхвдольодной прямой. 
9. Сложениесил,направленныхподуглом. 
10. Исследованиезависимостисилытяжестиотмассытела. 
11. Исследованиезависимостисилыупругостиотудлиненияпружины. 
12. Измерениежесткостипружины. 
13. Исследованиесилытренияскольжения. 
14. Измерениекоэффициентатренияскольжения. 
15. Исследованиеусловийравновесиярычага. 
16. Нахождениецентратяжестиплоскоготела. 
17. ВычислениеКПДнаклоннойплоскости. 
18. Измерениекинетическойэнергиитела. 
19. Измерениеизмененияпотенциальнойэнергиитела. 
20. Измерениемощности. 
21. Измерениеархимедовойсилы. 
22. Изучениеусловийплаваниятел. 
23. Изучениезависимостипериодаколебаниймаятникаотдлинынити. 
24. Измерениеускорениясвободногопаденияспомощьюмаятника. 
25. Изучениезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотмассы груза. 

Тема3. Тепловыеявления. 
Демонстрации: 
1. Сжимаемостьгазов. 
2. Диффузиявгазах и жидкостях. 
3. Модельхаотическогодвижениямолекул. 
4. Модельброуновскогодвижения. 
5. Сохранениеобъемажидкостиприизмененииформы сосуда. 
6. Сцеплениесвинцовыхцилиндров. 
7. Принципдействиятермометра. 
8. Изменениевнутреннейэнергиителаприсовершенииработыипритеплопередаче. 
9. Теплопроводностьразличныхматериалов 
10. Конвекциявжидкостях и газах. 
11. Теплопередачапутемизлучения. 
12. Сравнениеудельныхтеплоемкостейразличныхвеществ 
13. Явлениеиспарения 
14. Кипение воды 
15. Постоянствотемпературыкипенияжидкости 
16. Явленияплавленияикристаллизации 
17. Измерениевлажностивоздухапсихрометромили гигрометром 
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18. Устройствочетырехтактногодвигателявнутреннегосгорания 
19. Устройствопаровойтурбины 
Лабораторныеработыиопыты 
1. Исследованиеизменениясовременемтемпературыостывающейводы. 
2. Изучениеявлениятеплообмена 
3. Измерениеудельнойтеплоемкостивещества 
4. Измерениевлажностивоздуха 
5. Исследованиезависимостиобъемагазаотдавленияприпостояннойтемпературе 
Тема4.Электрическиеимагнитныеявления. 
Демонстрации: 
1. Электризация тел. 
2. Двародаэлектрических зарядов. 
3. Устройствоидействиеэлектроскопа 

4. Проводникииизоляторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторныеработыиопыты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема5.Электромагнитныеколебанияи волны. 
1. Электромагнитнаяиндукция 

5. Электризациячерезвлияние. 
6. Переносэлектрическогозарядасодноготелана другое. 
7. Законсохраненияэлектрическогозаряда. 
8. Устройствоконденсатора. 
9. Энергиязаряженногоконденсатора 
10. Источникипостоянноготока 
11. Составлениеэлектрической цепи 
12. Электрическийтоквэлектролитах.Электролиз. 
13. Электрическийтоквполупроводниках.Электрическиесвойстваполупроводников. 
14. Электрическийразрядв газах. 
15. Измерениесилытока амперметром. 
16. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 
17. Измерениесилытокавразветвленнойэлектрическойцепи. 
18. Измерениенапряжениявольтметром. 
19. Изучениезависимостиэлектрическогосопротивленияпроводникаотегодлины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 
20. Реостатимагазин сопротивлений. 
21. Измерениенапряженийвпоследовательнойэлектрической цепи 
22. Зависимостьсилытокаотнапряжениянаучасткеэлектрической цепи 
23. ОпытЭрстеда 
24. Магнитноеполе тока 
25. Действиемагнитногополянапроводникстоком 
26. Устройствоэлектродвигателя 

1. 
2. 

Наблюдениеэлектрическоговзаимодействиятел. 
Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокаинапряжения. 

3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 
постоянном сопротивлении. 

4. Исследованиезависимостисилытокавэлектрическойцепиотсопротивленияпри 
постоянном напряжении. 

5. Изучениепоследовательногосоединенияпроводников 
6. Изучениепараллельногосоединенияпроводников 
7. Измерениесопротивленияприпомощиамперметраивольтметра 
8. Изучениезависимостиэлектрическогосопротивленияпроводникаотегодлины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление 
9. Измерениеработыимощностиэлектрическоготока 
10. Изучениеэлектрическихсвойствжидкостей 
11. Изготовлениегальваническогоэлемента. 
12. Изучениевзаимодействияпостоянныхмагнитов. 
13. Исследованиемагнитногополяпрямогопроводникаикатушкистоком. 
14. Исследованиеявлениянамагничиванияжелеза. 
15. Изучениепринципадействияэлектромагнитногореле 
16. Изучениедействиямагнитногополянапроводникс током 
17. Изучениепринципадействияэлектродвигателя. 
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2. ПравилоЛенца 
3. Самоиндукция 
4. Получениепеременноготокапривращениивиткавмагнитномполе. 
5. Устройствогенераторапостоянноготока. 
6. Устройствогенераторапеременноготока. 
7. Устройствотрансформатора 
8. Передачаэлектрической энергии 
9. Электромагнитныеколебания 
10. Свойстваэлектромагнитныхволн. 
11. Принципдействиямикрофонаигромкоговорителя. 
12. Принципырадиосвязи 
13. Источникисвета. 
14. Прямолинейноераспространениесвета. 
15. Законотражениясвета. 

16. Изображениевплоском зеркале. 
17. Преломлениесвета. 
18. Ходлучейвсобирающей линзе. 
19. Ходлучейврассеивающейлинзе. 
20. Получениеизображенийспомощьюлинз 
21. Принципдействияпроекционногоаппаратаифотоаппарата. 
22. Модельглаза. 
23. Дисперсиябелогосвета 
24. Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов 
Лабораторныеработыиопыты: 
1. Изучениеявленияэлектромагнитнойиндукции. 
2. Изучениепринципадействиятрансформатора. 
3. Изучениеявленияраспространениясвета. 
4. Исследованиезависимости углаотраженияотуглападениясвета. 
5. Изучениесвойствизображения вплоскомзеркале. 
6. Исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападениясвета. 
7. Измерениефокусногорасстояниясобирающейлинзы. 
8. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 
9. Наблюдениеявлениядисперсиисвета. 

Тема 6. Квантовые явления. 

Демонстрации: 
1. МодельопытаРезерфорда. 
2. НаблюдениетрековчастицвкамереВильсона. 
3. Устройствоидействиесчетчикаионизирующих части 
Лабораторныеработыиопыты: 
1. Наблюдениелинейчатыхспектровизлучения. 
2. Измерениеестественногорадиоактивногофонадозиметром. 
3. Изучениетрековзаряженныхчастицпофотографиямтреков 

 

30. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология» 

Примерная рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также Примерной программы 

воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственногообразовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО). 

Программанаправленанаформированиеестественно-научнойграмотностиучащихсяи 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 
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естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и 

примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую 

последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления 

учителями биологии своих рабочих программ и организации учебного процесса. Учителями 

могут быть использованы различные методические подходы к преподаванию биологии при 

условии сохранения обязательной части содержания курса. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года 

изучения биологии. 

Программаимеетследующуюструктуру: 

 планируемыерезультатыосвоения учебногопредмета «Биология»погодамобучения; 

 содержаниеучебногопредмета«Биология»погодамобучения; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы и 

примернойхарактеристикой учебной деятельности, реализуемой при изучении этих тем. 

 ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

 Учебный предмет «Биология»развивает представления опознаваемости живойприроды и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых 

системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

 Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 

здорового образа жизни. 

 ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

 Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

 формированиесистемызнанийобособенностяхстроения,жизнедеятельностиорганизма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях вобласти 
биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разно-образия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 
охраны окружающей среды. 

Достижениецелейобеспечиваетсярешениемследующих 

ЗАДАЧ: 

 приобретениезнанийобучающимисяоживойприроде,закономерностяхстроения,жизнедеяте

льности и средообразующей 

 ролиорганизмов;человекекакбиосоциальномсуществе;оролибиологическойнаукив 

практической деятельности людей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоениеприёмовработысбиологическойинформацией,втомчислеосовременных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

 воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойксохранению 
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собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 

объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 

классах — 2 часа в неделю. В тематическом планировании для каждого класса предлагается 

резерв времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, втом числе для 

контрольных, самостоятельных работ и обобщающих уроков. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС 

1. Биология—наукао живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание,выделение, 

рост и др.). 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 др.). Профессии, связанные с 

биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с 

другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающегомира 

и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием раз личных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет). 

2. Методыизученияживой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. 

Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 
1 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) спомощью 

лупы и светового микроскопа. 

Экскурсииили видеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды—наблюдениеми экспериментом. 

3. Организмы—телаживой природы 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 
Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. 

Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системыорганов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессовжизнедеятельности 

у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойстваорганизмов: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), семей ства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы 

жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 
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Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

4. Организмыисредаобитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред 

обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в 

жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсииили видеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

5. Природныесообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, 

потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры 

природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

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 природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаи др.). 

Экскурсииили видеоэкскурсии 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаи др.). 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

6. Живаяприродаи человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 

6 КЛАСС 

1. Растительныйорганизм 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими наукамии 

техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и 

низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 

клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). 

Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их 

роль и связь между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастения элодеи. 

2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 
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гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсииили видеоэкскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковыми растениями. 

2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Питаниерастения 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы.Виды 

корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его 

функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение 

корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). 

Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), 

внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. 

Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строениялиста 

в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист 

— орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополя 

и др.). 

4. Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатных 

растениях). 

5. Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Дыханиерастения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат).Поступление 

в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания 

листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности 

дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Транспорт веществ в растении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 

углеводы,нуклеиновые кислоты,витаминыи др.)растения.Связьклеточногостроениястебля с 

его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: 

кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля 

древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в 

толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении 

(сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья 

(транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на 

испарение воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) — 

нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые 

побеги: корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственноезначение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рост растения 
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Образовательныеткани.Конуснарастанияпобега,росткончикакорня.Верхушечныйи 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у 

древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. 

Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование 

кроны. Применениезнаний о ростерастения всельскомхозяйстве. Развитиебоковыхпобегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомкорня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

Размножениерастения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. 

Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и 

самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Обра- 

зование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и 

строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитиепроростков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, 

бегония, сансевьера и др.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипами соцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольных растений. 

6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Развитиерастения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового 

растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные 

формы цветковых растений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевного гороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 7 

КЛАСС 

1. Систематическиегруппырастений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные 

таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, 

вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль 

систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их 

строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. 

Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни 

на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха 

кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и 

продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных 

растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов,хвощей 

и папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль 
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древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные 

растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, 

цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованнойгруппы 

растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс 

Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного 

растения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, 

Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса 

Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие 

представители семейств. Культурные представители семейств, их использование человеком. 

* — Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. 

Можно использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее 

распространёнными в данном регионе. 

** — Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и 

семейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и 

хлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 

улотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений(на 

примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), 

Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием 

определителей растений или определительных карточек. 

2. 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. 

Экскурсииили видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 

3. Растениявприродныхсообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой 

природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: 

прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений ксреде 

обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в 

них растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в 

жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность 

(растительный покров) природных зон Земли. Флора. 

4. Растенияи человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 
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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 растительногомира. 

Экскурсииили видеоэкскурсии 
1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

2. Изучениесорныхрастенийрегиона. 

5. Грибы.Лишайники.Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с 

грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. 

Промышленное выращивание шляпочных грибов (шам-пиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в 

природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 

спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 

паразитическими грибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

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 

1. Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневых 

грибов. 

2. Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочных грибов 

на муляжах). 

3. Изучениестроениялишайников. 

4. Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 8 

КЛАСС 

1. Животныйорганизм 

Зоология — наукао животных. Разделызоологии. Связь зоологии сдругими науками и 

техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного 

мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, 

размеры тела и др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной 

клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма 

(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). 

Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. 

Органы и системы органов животных. Организм — единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного* 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая 

содержание темы 2 в качестве обобщения учебного материала) 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и 

внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное,жгутиковое). 

Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по 

суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 
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Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 

простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, 

пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у 

представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 

Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у 

обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. 

Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные 

сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. 

Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги 

кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы 

кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. 

Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. 

Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожиу 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 

Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная 

регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и 

спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление 

большихполушарий,коры,бороздиизвилин.Гуморальнаярегуляция.Роль гормоноввжизни 

животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. 

Простые и сложные (фасеточные) глаза унасекомых. Орган зрения и слуха упозвоночных,их 

усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания убеспозвоночных и позвоночных животных. 

Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и 

научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). 

Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. 

Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. 

Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые 

клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение 

яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента 

(детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, 

непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 

3. Изучениеспособовдыхания уживотных. 

4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

5. Изучениепокрововтелауживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 

7. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 

3. Систематическиегруппыживотных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая 
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категория животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические 

категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. 

Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве 

животных в классификации животных. 

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность 

простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных 

условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека (образование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). 

Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными 

(малярийный плазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением. 

Изучение хемотаксиса. 

2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

3. Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидр.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. 

Внутриполостноеиклеточноеперевариваниепищи.Регенерация.Рефлекс.Бесполое 

размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум). 

2. Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 

3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. 

Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего 

цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый 

человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению за- 

ражения паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакцией дождевого 

червя на раздражители. 

2. Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажном препарате и 

микропрепарате). 

3. Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовых влажных и 

микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннеестроение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в 

природе и жизни человека. 

Паукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностивсвязисжизньюнасуше. 

Клещи — вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — 

возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в 

почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и 

типы развития. Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, 

Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — 

переносчики возбудителей и паразиты человека и до машних животных. Насекомые- 

вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых- 

вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от 
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местных условий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениянасекомого(напримеремайского жукаилидругих 

крупных насекомых-вредителей). 

2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и 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 др.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические 

группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строе-ние рыб. Особенности 

внутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельности.Приспособленностьрыбкусловиям 

обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в 

природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере 

живой рыбы в банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного 

препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности 

внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом 

земноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. 

Размножение и развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы 

жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и 

развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. 

Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни 

птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц*. 

Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни 

человека. 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических 

групп с учётом распространения птиц в своём регионе. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроенияи перьевогопокроваптиц (напримеречучелаптиц и 

набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих.Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы 

жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение 

и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и 

Рукокрылые. Грызуны, Зайце-образные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопыт- 
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ные и Непарнокопытные. Приматы*. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, 

медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие 

млекопитающих родного края. 

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по 

выбору учителя. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

4. РазвитиеживотногомиранаЗемле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. 

Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. 

Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных 

животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции 

позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

5. Животныевприродныхсообществах 

Животныеисредаобитания.Влияниесвета,температурыивлажностинаживотных. 

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. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения 

животных на планете. Фауна. 

6. Животныеичеловек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые 

животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. 

Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки 

домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды 

животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. 

Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в 

условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

9 КЛАСС 

1. Человек—биосоциальныйвид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, 

санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о 

человекедлясамопознанияисохраненияздоровья.Особенностичеловекакакбиосоциального 

существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. 

Отличие человека от приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек 

разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы становления 

человека. Человеческие расы. 

2. Структураорганизмачеловека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии вклетке. 
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Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный 

набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое 

целое. Взаимо-связь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(по таблицам). 

3. Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение. 
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. 

Двухнейронныеитрёхнейронныерефлекторныедуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его 

строение и функции. Большие полу шария. Рефлексы головного мозга. Безусловные 

(врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная 

система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. 

Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности 

рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиот освещённости. 

4. Опораи движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 

толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая 

и динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 

двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. 

Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесвойствкости. 

2. Изучениестроениякостей(намуляжах). 

3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

7. Выявлениенарушенияосанки. 

8. Определениепризнаковплоскостопия. 

9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаи мышц. 

5. Внутренняясредаорганизма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоцитыи 

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. 

Плазмакрови.Постоянствовнутреннейсреды(гомеостаз).Свёртываниекрови.Группыкрови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, 
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вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и 

лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучению иммунитета.  

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки (сравнение). 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный 

цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по 

сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и 

сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениекровяногодавления. 

2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека. 

3. Перваяпомощьпри кровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимо-связь строения и функций 

органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы 

дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно- 

капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных 

веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении 

органов дыхания. 
1 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 

2. Определениечастотыдыхания.Влияниеразличных факторовначастотудыхания. 

8. Питаниеипищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. 

Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. 

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в 

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 

1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

9. Обменвеществипревращениеэнергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетический обмен.Обмен водыи минеральных солей.Обмен белков, углеводови жировв 

организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витаминыиихрольдляорганизма.Поступлениевитаминовспищей.Синтезвитаминов в 

организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание—факторукрепленияздоровья. 

Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 

2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

10. Кожа 
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Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние 

на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливаниеи егороль.Способызакаливанияорганизма.Гигиенакожи,гигиенические 

требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика ипервая 

помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипа кожи. 

4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеи обуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. 

Регуляция моче-образования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной 

системы, их предупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

12. Размножениеи развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов 

окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. 

Наследованиепризнаковучеловека.Наследственныеболезни,ихпричиныипредупреждение. 

Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования 

семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: 

СПИД и гепатит. 

13. Органычувствисенсорныесистемы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. 

Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Механизм работы слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их 

причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеостротызренияучеловека. 

2. Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажном препарате). 

3. Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

14. Поведениеипсихика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная 

деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования 

условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. 

Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный 

характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и 

темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. 

Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениекратковременнойпамяти. 



308  

2. Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

15. Человекиокружающаясреда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм 

человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат 

жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, 

стресс.Укреплениездоровья:аутотренинг,закаливание,двигательнаяактивность, 

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 

глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения 

человечества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

 отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавклад 
российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

 

Гражданскоевоспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

 

Эстетическоевоспитание: 

 пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 

 

Ценностинаучного познания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

 пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение)ииных формвредадляфизическогоипсихическогоздоровья; 
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 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

 

Трудовоевоспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 
изучению профессий, связанных с биологией. 

 Экологическоевоспитание: 

 ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобласти 

окружающей среды; 

 осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям со-циальной и 

природной среды: 

 адекватнаяоценкаизменяющихся условий; 

 принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхна 

основании анализа биологической информации; 

 планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений, 
процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 

 с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления законо- 

мерностей и противоречий; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

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

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы- 

деленных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 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; 
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 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическихпроцессовиихпоследствияв 

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

новых условиях и контекстах. 

 

Работас информацией: 

 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; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оцениватьнадёжностьбиологическойинформациипокритериям,предложеннымучителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессевыполнения практических 
и лабораторных работ; 

 выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, пониматьзначение социальных знаков, знатьи 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретной биологической 

 

 проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, 

подчиняться; 

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

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 
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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 

ивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностии 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

 овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используябиологические 
знания; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивациии рефлексии; 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении учебной 
биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

 различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения другого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций. 

 

Принятиесебяи других: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,его мнению; 

 признаватьсвоёправонаошибкуитакое жеправо другого; 

 открытостьсебеи другим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

 овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс: 

 характеризоватьбиологиюкакнаукуоживойприроде;называтьпризнакиживого,сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 
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 перечислятьисточникибиологическихзнаний;характеризоватьзначениебиологических знаний 

для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

 

 приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимо-связи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ланд- 

шафты природные и культурные; 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 
внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

 выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

 аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 
природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические про- 

блемы; 

 раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

 демонстрироватьнаконкретных примерах связьзнаний биологии сознаниями поматематике, 

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 ми- 
кроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 
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 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

 описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 
дыха 

 ние, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

 характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том 

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микро- 

препаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

 характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

 выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

 классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

 объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; 

хозяйственное значение вегетативного размножения; 

 применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурных растений; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения иих 

части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 7 класс: 

 характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 

цветковые); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

формарастений,средаобитания,растительноесообщество,высшиерастения,низшиерастения, 

споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 
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голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, 
схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

 выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

 определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

 выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

 выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 

 проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

 описыватьусложнениеорганизациирастенийвходеэволюциирастительногомиранаЗемле; 

 выявлятьчертыприспособленностирастенийксредеобитания,значениеэкологических факторов 

для растений; 

 характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

 приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причиныи 

знать меры охраны растительного мира Земли; 

 раскрыватьрольрастений,грибов,лишайников,бактерийвприродныхсообществах,в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, 

различными видами искусства; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

8 класс: 

 характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками 

итехникой; 

 характеризоватьпринципыклассификацииживотных,видкакосновнуюсистематическуюкатегори

ю, основные систе 

 матические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые 

черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о жи- 

вотных; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная 

клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, 
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питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

 описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 
пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 

размножение и развитие; 

 характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

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; 

 выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;отрядовнасекомыхимлекопитающих; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские 

 работысиспользованиемприборовиинструментов цифровойлаборатории; 

 сравниватьпредставителейотдельныхсистематическихгруппживотныхиделатьвыводына основе 

сравнения; 

 классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

 описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомиранаЗемле; 

 выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания,значениеэкологических факторов 

для животных; 

 выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

 устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайникамиибактериямив 

природных сообществах; 

 характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете; 

 раскрыватьрольживотныхвприродных сообществах; 

 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промысловых 

животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; объяснять 
значение животных в природе и жизни человека; 

 пониматьпричиныизнатьмерыохраныживотногомира Земли; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами 
искусства; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных,их 

органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

9 класс: 
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 характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 
экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

 объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия 

человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 

Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин)и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека,физиологиячеловека,гигиена,антропология,экологиячеловека,клетка,ткань,орган, 

система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, 

движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 
человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

 различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 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 средойобитания 

человека; 

 применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования 
органов и систем органов человека; 

 объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностиорганизмачеловека; 

 характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственныепрограммыповедения; особенности высшейнервной деятельности человека; 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособи- 

тельных результатов; 

 различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

 решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 
человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

 называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личнойгигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоцио-нально-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; 

 демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийнаукочеловекесознаниямипредметов 
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естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; технологии, ОБЖ, 

физической культуры; 

 использоватьметодыбиологии:наблюдать,измерять,описыватьорганизмчеловекаипроцессы его 

жизнедеятельности; 

 проводитьпростейшиеисследованияорганизмачеловекаиобъяснятьихрезультаты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать 
информацию из одной знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

 

31. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия» 

Примерная рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена на 

основеТребований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного 

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

освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

элементовсодержания,представленныхвУниверсальномкодификаторепохимии,атакженаоснове 

Примерной программы воспитания обучающихся при получении основного общего образования и с 

учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. Решением 

Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК4вн). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления 

рабочих авторских программ: она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия»; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные 

характеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов по тематическим 

разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся;определяетвозможностипредметадляреализациитребованийкрезультатамосвоения 

основной образовательной программы на уровне основного общего образования, а также требований 

к результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно- 

познавательной деятельности/учебных действий ученика по освоению учебного содержания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования обусловлен 

вомногомзначениемхимическойнаукивпознаниизаконовприроды,вразвитиипроизводительных сил 

общества и создании новой базы материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все области 

человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом 

мировойкультуры,необходимымусловиемжизниобщества:знаниехимиислужитосновойдля 

формирования мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира; 

важную роль играют формируемыехимией представления о взаимопревращениях энергии иоб 

эволюции веществ в природе; современная химия направлена на решение глобальных проблем 

устойчивого развития человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности, проблем здравоохранения. 

Вусловияхвозрастающегозначенияхимиивжизниобществасущественноповысиласьроль химического 

образования. 

Впланесоциализациионоявляетсяоднимизусловийформированияинтеллекталичностии гармоничного её 
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развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурного 

уровня,позволяющегоувереннотрудитьсявсоциумеиответственноучаствоватьвмногообразной жизни 

общества, для осознания важности разумного отношения к своему здоровью и здоровью 

других,кокружающей природнойсреде,дляграмотногоповеденияприиспользованииразличных 

материалов и химических веществ в повседневной жизни. 

Химическоеобразованиевосновнойшколеявляетсябазовымпоотношениюксистемеобщего 

химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует присущие 

общему химическому образованию ключевые ценности, которые отражают государственные, 

общественные и индивидуальные потребности. Этим определяется сущность общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия». 

Изучениепредмета:1) способствуетреализациивозможностейдлясаморазвитияиформирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в формирование 

мышления и творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной учебной 

деятельности,экспериментальныхиисследовательскихумений,необходимыхкаквповседневной жизни, 

так и в профессиональной деятельности; 

3) знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 

единствоприродыичеловека,являетсяответственнымэтапомвформированииестественнонаучной 

грамотности подростков; 4) способствует формированию ценностного отношения к естественно- 

научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 

школьников. 

Названныенаправлениявобучениихимииобеспечиваютсяспецификойсодержанияпредмета, который 

является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на определённом этапе 

её развития. 

Курсхимииосновнойшколыориентированнаосвоениеобучающимисяосновнеорганической химии 

и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его изучению. 

Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы 

понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу 

последовательногоразвитиязнанийнаосноветеоретическихпредставлений разногоуровня:атомно- 

молекулярного учения как основы всего естествознания, уровня Периодического закона Д. И. 

Менделеева как основного закона химии, учения о строении атома и химической связи, 

представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания 

рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются 

последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования 

свойств, строения и возможностей практического применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической составляющей 

научной картины мира в логике её системной природы. Тем самым обеспечивается возможность 

формирования у обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам познания в 

науке.Важнотакжезаметить,чтоосвоениесодержаниякурсапроисходитспривлечениемзнанийиз ранее 

изученных курсов: «Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

Кнаправлениюпервостепеннойзначимостиприреализации 

образовательных функций предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ 

химическойнаукикакобластисовременногоестествознания,практическойдеятельности человекаи как 

одного из компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы 

химическихзнаний—важнейшихфактов,понятий,законовитеоретических положений,доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения 

веществ и химических реакций, а также в формировании и развитии умений и способов 

деятельности,связанныхспланированием,наблюдениемипроведениемхимическогоэксперимента, 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Нарядусэтимцелиизученияпредметавпрограмме уточненыискорректированысучётомновых 

приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо значимой 

признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, формирование её 
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интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё образование 

самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

Всвязисэтимприизучениипредметавосновнойшколедоминирующеезначениеприобрелитакие 

цели,как: 

- формированиеинтеллектуальноразвитойличности,готовойксамообразованию,сотрудничеству, 

самостоятельномупринятиюрешений,способнойадаптироватьсякбыстроменяющимсяусловиям 

жизни; 

- направленностьобучениянасистематическоеприобщениеучащихсяксамостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и 

развитие способностей к химии; 

- обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности,познанияисамопознания,ключевыхнавыков(ключевыхкомпетенций),имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности; 

- формированиеуменийобъяснятьиоцениватьявленияокружающегомиранаоснованиизнанийи 

опыта, полученных при изучении химии; 

- формированиеуобучающихсягуманистических отношений, 

понимания ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в 

бытуитрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровьяиокружающейприроднойсреды; 

- развитиемотивациикобучению, способностейксамоконтролюисамовоспитаниюнаоснове 

усвоения общечеловеческих 

ценностей,готовностикосознанномувыборупрофиляинаправленностидальнейшегообучения. МЕСТО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Всистемеобщегообразования«Химия»признанаобязательнымучебнымпредметом,который входит в 

состав предметной области «Естественнонаучные предметы». 

Учебнымпланомнаеёизучениеотведено136учебныхчасов —по2чвнеделюв8и9классах соответственно. 

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,котороеможетбытьиспользовано 

участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей 

содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть 

содержанияпредмета,установленнаяпримернойрабочейпрограммой,ивремя,отводимоенаеё изучение, 

должны быть сохранены полностью. 

Вструктурепримернойрабочейпрограммынарядуспояснительнойзапискойвыделеныследующие 

разделы: 

- планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия»—личностные,метапредметные, 

предметные; 

- содержаниеучебногопредмета«Химия»погодамобучения; 

- примерноетематическоепланирование,вкоторомдетализированосодержаниекаждойконкретной 

темы, указаныколичествочасов,отводимых наеёизучение,иосновныевидыучебнойдеятельности 

ученика, формируемые при изучении темы, приведён перечень демонстраций, выполняемых 

учителем, и перечень рекомендуемых лабораторных опытов и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

8 КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства веществ. 

Агрегатноесостояниевеществ.Понятиеометодахпознаниявхимии.Химиявсистеменаук.Чистые вещества 

и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов.Простыеисложные вещества. 

Атомномолекулярное учение. 

Химическаяформула.Валентностьатомовхимическихэлементов.Законпостоянствасостава веществ. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического 

элемента в соединении. 

Физическиеихимическиеявления. Химическая реакция и еёпризнаки. Закон сохранения массы 

веществ.Химическиеуравнения.Классификацияхимическихреакций(соединения,разложения, 

замещения, обмена). 
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Химическийэксперимент:знакомствосхимическойпосудой, справиламиработывлабораториии 

приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и описание физических свойств 

образцов неорганических веществ; наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, 

растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, 

прокаливаниемеднойпроволоки,взаимодействиемеласкислотой)явлений,наблюдениеиописание 

признаков протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с 

хлоридом бария, разложение гидроксида меди(II) при нагревании, взаимодействие железа с 

растворомсолимеди(II));изучениеспособовразделениясмесей(спомощьюмагнита,фильтрование, 

выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли; наблюдение и 

описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы; создание 

моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшие представители неорганических веществ Воздух — смесь газов. Состав воздуха. 

Кислород — элемент и простое вещество. Нахождение кислорода в природе, физические и 

химическиесвойства(реакциигорения).Оксиды.Применениекислорода.Способыполучения кислорода 

в лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе. 

Озон—аллотропнаямодификациякислорода. 

Тепловойэффектхимическойреакции,термохимическиеуравнения,экзоиэндотермические реакции. 

Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение 

озонового слоя. 

Водород—элементипростоевещество.Нахождениеводородавприроде,физическиеихимические 

свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро. 

Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы.Растворимостьвеществвводе.1Массоваядолявеществаврастворе.Химические 

свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие 

(основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов(международнаяитривиальная).Физическиеихимическиесвойстваоксидов.Получениеоксид

ов. Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура 

оснований (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оснований. 

Получениеоснований. 

Кислоты.Классификациякислот.Номенклатуракислот(международнаяитривиальная).Физические и 

химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства солей. Получение солей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе; получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия веществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление с образцами 

оксидов и описание их свойств; получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода 

(горение);взаимодействиеводородасоксидоммеди(II)(возможноиспользованиевидеоматериалов); 

наблюдениеобразцоввеществколичеством1моль;исследованиеособенностейрастворениявеществ с 

различной растворимостью; приготовление растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно 

использование видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с помощьюиндикаторов; 

исследование образцов неорганических веществ различных классов; наблюдение изменения окраски 

индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором 

серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых оснований, 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений». 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.Строение атомов. 
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Химическаясвязь.Окислительно-восстановительныереакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов 

(щелочныеищелочноземельныеметаллы,галогены,инертныегазы).Элементы,которыеобразуют 

амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

КороткопериоднаяидлиннопериоднаяформыПериодическойсистемыхимическихэлементов 

Д.И.Менделеева.Периодыигруппы.Физическийсмыслпорядковогономера,номеровпериодаи группы 

элемента. 

Строениеатомов.Составатомныхядер.Изотопы.Электроны. 

Строениеэлектронныхоболочекатомовпервых20химическихэлементовПериодическойсистемы Д. И. 

Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д. 

И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и 

Периодическойсистемыхимическихэлементовдляразвитиянаукиипрактики.Д.И.Менделеев — 

учёный и гражданин. 

Химическаясвязь.Ковалентная(полярнаяинеполярная)связь.Электроотрицательностьхимических 

элементов. Ионная связь. 

Степеньокисления.Окислительновосстановительныереакции.Процессыокисленияи восстановления. 

Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; взаимодействие 

гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, иллюстрирующих 

примерыокислительновосстановительныхреакций(горение,реакцииразложения,соединения). 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 

использованиекакобщихестественнонаучныхпонятий,такипонятий,являющихсясистемнымидля 

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,агрегатноесостояниевещества,газ, 

физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо, 

водные ресурсы. 

9 КЛАСС 

Веществоихимическая реакция 

Периодический закон.Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атомов.Закономерностивизменениисвойствхимическихэлементовпервыхтрёхпериодов,калия, кальция и 

их соединений в соответствии с положением элементов в Периодической системе и строением их 

атомов. 

Строениевещества:видыхимическойсвязи.Типыкристаллическихрешёток,зависимостьсвойств вещества 

от типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификацияиноменклатуранеорганических веществ 

(международнаяитривиальная).Химическиесвойствавеществ,относящихсякразличнымклассам 

неорганических соединений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих в 

реакциивеществ,потепловомуэффекту,поизменениюстепенейокисленияхимическихэлементов, по 

обратимости, по участию катализатора). Экзо и эндотермические реакции, термохимические 

уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических 

реакциях.Понятиеогомогенныхигетерогенныхреакциях. Понятиеохимическомравновесии. 



322  

Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительновосстановительные реакции, электронный баланс окислительновосстановительной 

реакции.Составлениеуравненийокислительновосстановительныхреакцийсиспользованиемметода 

электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. 

Механизмдиссоциациивеществсразличнымивидамихимическойсвязи.Степеньдиссоциации. Сильные 

и слабые электролиты. 

Реакцииионногообмена.Условияпротеканияреакцийионногообмена,полныеисокращённые ионные 

уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений 

об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических 

веществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия); 

исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов; 

исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и 

солей (возможно использование видеоматериалов); проведение опытов, иллюстрирующих признаки 

протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды); 

опытов, иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций (горение, реакции 

разложения,соединения);распознаваниенеорганическихвеществспомощьюкачественныхреакций на 

ионы; решение экспериментальных задач. 

Неметаллыиихсоединения 

Общаяхарактеристикагалогенов.Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления. 

Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ—галогенов.Химическиесвойстванапримере хлора 

(взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, 

химические свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на организм 

человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIАгруппы.Особенностистроенияатомов,характерныестепени 

окисления. 

Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ —кислородаисеры.Аллотропныемодификации 

кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и химические 

свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и 

химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). Химические 

реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. Применение. Соли 

сернойкислоты,качественнаяреакциянасульфатион.Нахождениесерыиеёсоединенийвприроде. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение 

воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVАгруппы.Особенностистроенияатомов,характерныестепени 

окисления. 

Азот,распространениевприроде,физическиеихимическиесвойства.Круговоротазотавприроде. Аммиак, 

его физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония,их 

физическиеихимическиесвойства, применение. Качественная реакция наионы аммония. Азотная 

кислота, её получение, физические и химические свойства (общие как представителя 

классакислотиспецифические).Использованиенитратовисолейаммониявкачествеминеральных 

удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор,аллотропныемодификациифосфора,физическиеихимическиесвойства.Оксидфосфора(V) и 

фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. Использование фосфатов в 

качестве минеральных удобрений. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовIVАгруппы.Особенностистроенияатомов,характерныестепени 

окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и химические 

свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и 

химическиесвойства,действиенаживыеорганизмы,получениеиприменение.Экологические проблемы, 

связанные с оксидом углерода(IV); гипотеза глобального потепления климата; 
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парниковыйэффект.Угольнаякислотаиеёсоли,их физическиеихимическиесвойства,получениеи 

применение. Качественная реакция на карбонатионы. Использование карбонатов в быту, медицине, 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, этан, 

этилен,ацетилен,этанол,глицерин,уксуснаякислота).Ихсоставихимическоестроение.Понятиео 

биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах — и их роли в жизни человека. 

Материальноеединствоорганическихинеорганическихсоединений. 

Кремний,егофизическиеихимическиесвойства,получениеиприменение.Соединениякремнияв природе. 

Общие представления об оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в 

быту, медицине, промышленности. 

Важнейшиестроительныематериалы:керамика,стекло,цемент,бетон,железобетон.Проблемы 

безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты; 

проведение качественных реакций на хлоридионы и наблюдение признаков их протекания; опыты, 

отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов); ознакомление 

с образцами серы и её соединениями (возможно использование видеоматериалов); наблюдение 

процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты; изучение 

химическихсвойствразбавленнойсернойкислоты,проведениекачественнойреакциинасульфатион и 

наблюдениепризнакаеёпротекания;ознакомлениесфизическимисвойствамиазота,фосфораиих 

соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных 

удобрений; получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака; проведение 

качественных реакций на ион аммония и фосфатион и изучение признаков их протекания, 

взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование 

видеоматериалов); изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена; 

ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и устройством 

противогаза; получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа; проведение 

качественных реакций на карбонат и силикатионы и изучение признаков их протекания; 

ознакомление с продукцией силикатной промышленности; решение экспериментальных задач по 

теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлыиихсоединения 

Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение 

металлов.Металлическаясвязьиметаллическаякристаллическаярешётка.Электрохимическийряд 

напряжений металлов. 

Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о 

коррозииметаллов,основныеспособызащитыихоткоррозии.Сплавы(сталь,чугун,дюралюминий, 

бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

строениеихатомов;нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойства(напримеренатрияи калия). 

Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе химических 

элементовД.И.Менделеева;строениеихатомов;нахождениевприроде.Физическиеихимические 

свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость 

воды и способы её устранения. 

Алюминий:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева;строение атома; 

нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида алюминия. 

Железо:положениевПериодическойсистемехимических элементовД.И.Менделеева;строение 

атома;нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойстважелеза.Оксиды, гидроксидыи соли 

железа(II) и железа(III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими 

свойствами;изучениерезультатовкоррозииметаллов(возможноиспользованиевидеоматериалов), 
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особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование 

видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды; процесса горения железа в кислороде 

(возможноиспользованиевидеоматериалов);признаковпротеканиякачественныхреакцийнаионы 

(магния, кальция, алюминия, цинка, железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение и описание 

процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматериалов); исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химияиокружающаясреда 

Новыематериалыитехнологии.Веществаиматериалывповседневнойжизничеловека.Химияи здоровье. 

Безопасное использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при 

химическихожогахиотравлениях.Основыэкологическойграмотности.Химическоезагрязнение 

окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ — ПДК). 

Рольхимииврешенииэкологических проблем. 

Природныеисточникиуглеводородов(уголь,природныйгаз,нефть),продуктыихпереработки,их роль в 

быту и промышленности. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов,полимерные 

материалы). 

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через 

использованиекакобщихестественнонаучныхпонятий,такипонятий,являющихсясистемнымидля 

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,агрегатноесостояниевещества,газ,раствор,растворимость,кристаллическая 

решётка, сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, 

звёзды, Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера,экосистема,минеральныеудобрения,микроэлементы, 

макроэлементы, питательные вещества. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо, водные 

ресурсы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»НАУРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучениехимиивосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисяличностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе 

обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми 

вобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,саморазвития и 

социализации обучающихся. 

Личностныерезультатыотражаютсформированность,втомчислевчасти: 

Патриотического воспитания 

1) ценностногоотношениякотечественномукультурному, 

историческомуинаучномунаследию,пониманиязначенияхимическойнаукивжизнисовременного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытияхмировойиотечественнойхимии,заинтересованностивнаучныхзнанияхобустройстве мира и 

общества; 

Гражданскоговоспитания 
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2) представленияосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебноисследовательской, 

творческойидругихвидахдеятельности;готовностикразнообразнойсовместнойдеятельностипри 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании 

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

Ценностинаучногопознания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современномууровнюразвитиянаукиисоставляющихосновудляпониманиясущностинаучной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

4) познавательныхмотивов,направленныхнаполучениеновыхзнанийпохимии,необходимыхдля 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельнойработысучебнымитекстами,справочнойлитературой,доступнымитехническими 

средствами информационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию,проектнойиисследовательскойдеятельности,косознанномувыбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формированиякультурыздоровья 

7) осознанияценностижизни,ответственногоотношенияк своемуздоровью,установкиназдоровый 

образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудовоговоспитания 

8) 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 

личностныхинтересовиспособностикхимии,общественныхинтересовипотребностей;успешной 

профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

Экологическоговоспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношенияк собственномуфизическомуи психическомуздоровью, осознанияценности соблюдения 

правилбезопасногоповеденияприработесвеществами,атакжевситуациях,угрожающихздоровью и 

жизни людей; 

10) способностиприменятьзнания,получаемыеприизучениихимии,длярешениязадач,связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания 

глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

11) экологическогомышления,уменияруководствоватьсяимвпознавательной,коммуникативнойи 

социальной практике. 

Метапредметныерезультаты 

Всоставеметапредметныхрезультатоввыделяют значимые 
для формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, 

система, процесс, эксперимент и др.), которые используются в естественнонаучных учебных 

предметахипозволяютнаосновезнанийизэтихпредметовформироватьпредставлениеоцелостной 

научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные),которыеобеспечиваютформированиеготовностиксамостоятельномупланированию и 

осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпохимииотражаютовладение 

универсальными познавательными действиями, в том числе: 
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Базовымилогическимидействиями 

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими 

понятиями),использоватьпонятиядляобъясненияотдельныхфактовиявлений;выбиратьоснования и 

критерии для классификации химических веществ и химических реакций; устанавливать 

причинноследственные связи между объектами изучения; строить логические рассуждения 

(индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; 

2) умениемприменятьвпроцессепознанияпонятия(предметныеиметапредметные),символические 

(знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые 

вхимиимодельныепредставления—химическийзнак(символэлемента),химическаяформулаи уравнение 

химической реакции — при решении 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; предлагать 

критерии для выявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ 

решенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Базовымиисследовательскимидействиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качествеосновыдляформированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: 

умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогоопыта,исследования,составлять 

отчёт о проделанной работе; 

Работойс информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, получаемую из разных источников (научнопопулярная литература химического 

содержания,справочныепособия,ресурсыИнтернета);критическиоценивать противоречивуюи 

недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа; приобретение опыта в области использования информационно- 

коммуникативныхтехнологий,овладениекультуройактивногоиспользованияразличныхпоисковых 

систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики 

иихкомбинациями; 

7) умениемиспользоватьианализироватьвпроцессеучебнойиисследовательскойдеятельности 

информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние 

окружающей природной среды; 

Универсальнымикоммуникативнымидействиями 

8) умениемзадаватьвопросы(входедиалогаи/илидискуссии)посуществуобсуждаемойтемы, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторногоопыта,лабораторнойработыпоисследованиюсвойстввеществ,учебногопроекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской 

деятельностиприрешениивозникающихпроблемнаосновеучётаобщихинтересовисогласования 

позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 

определение критериев по оценке качества выполненной работы и др.); 

Универсальнымирегулятивнымидействиями 

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач,самостоятельносоставлятьили 

корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения 
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новыхзнанийобизучаемыхобъектах —веществахиреакциях;оцениватьсоответствиеполученного 

результата заявленной цели; 

12) умениемиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 

Предметныерезультаты 

Всоставепредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержания,установленногоданной 

примерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и 

способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебныхиновыхситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам обучения и 

отражаютсформированностьуобучающихсяследующихумений: 

8 КЛАСС 

1) раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:атом, 

молекула, химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и 

неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, 

моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, 

кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 

классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции 

обмена, экзо и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой 

атома,атомнаяорбиталь,радиусатома,химическаясвязь,полярнаяинеполярнаяковалентнаясвязь, 

ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в 

растворе; 

2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятий(см.п.1)иприменятьэтипонятия при 

описании веществ и их превращений; 

3) использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиуравненийхимических 

реакций; 

4) определятьвалентностьатомовэлементоввбинарныхсоединениях;степеньокисленияэлементов в 

бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам; 

вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической 

системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, 

закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химическихэлементов:различатьпонятия«главнаяподгруппа(Агруппа)»и «побочнаяподгруппа 

(Бгруппа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в таблице 

«ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева»счисловымихарактеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям); 

6) классифицироватьхимическиеэлементы;неорганическиевещества;химическиереакции(по 

числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхуравненийсоответствующиххимических 

реакций; 

8) прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихкачественногосостава;возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химическогоэлементапоформулесоединения;массовуюдолювеществаврастворе;проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

10) применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности —анализисинтез,сравнение, 

обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинноследственных связей — 

дляизучениясвойстввеществихимическихреакций;естественнонаучныеметодыпознания— наблюдение, 

измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

11) следоватьправилампользованияхимическойпосудойи лабораторнымоборудованием,атакже 
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правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлениюрастворовсопределённоймассовойдолейрастворённоговещества;планироватьи 

проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 

9 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления,химическаяреакция,химическаясвязь,тепловойэффектреакции,моль,молярныйобъём, 

раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно- 

восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, 

коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация 

(ПДК) вещества; 

2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятий(см.п.1)иприменятьэтипонятия при 

описании веществ и их превращений; 

3) использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществи уравненийхимических 

реакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного 

состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам; вид 

химическойсвязи(ковалентная,ионная,металлическая)внеорганическихсоединениях;зарядиона по 

химической формуле; характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

5) раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделееваидемонстрировать егопонимание: 

описывать и характеризовать табличную формуПериодической системы химических элементов: 

различать понятия «главная подгруппа 

(Агруппа)»и «побочнаяподгруппа(Бгруппа)»,малыеибольшиепериоды;соотноситьобозначения, 

которые имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям); 

объяснятьобщиезакономерностивизменениисвойствэлементовиихсоединенийвпределах малых 

периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по 

числуисоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,поизменениюстепеней 

окисления химических элементов); 

7) характеризовать(описывать)общиеи специфические 

химическиесвойствапростыхисложныхвеществ,подтверждаяописаниепримерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

8) составлять уравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочейисолей;полныеи 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

9) раскрыватьсущностьокислительновосстановительныхреакцийпосредствомсоставления 

электронного баланса этих реакций; 

10) прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотих строения;возможностипротекания 

химических превращений в различных условиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химическогоэлементапоформулесоединения;массовуюдолювеществаврастворе;проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

12) следоватьправилампользованияхимическойпосудойилабораторнымоборудованием,атакже 

правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторныххимических опытовпополучениюисобиранию газообразныхвеществ(аммиакаи 

углекислого газа); 



329  

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознавать 

опытнымпутём хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, гидроксидионы, катионы 

аммонияиионыизученныхметаллов,присутствующиевводныхрастворахнеорганическихвеществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных связей — для изучения свойств 

веществихимическихреакций;естественнонаучныеметодыпознания—наблюдение,измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

32. Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Изобразительноеискусство» 

Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство» составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного 

общего образования, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного 

развития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленныхвПримернойпрограммевоспи- 

тания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально- 

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственномпространстве 

культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность,зрительскоевосприятиепроизведенийискусства иэстетическоенаблюдениеокружаю- 

щего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Примерная рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития 

детей 11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Дляоценкикачестваобразованияпопредмету«Изобразительноеискусство»кромеличностных и 

метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные результаты 

обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и 

они являются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо 

сотворчество в команде — совместная коллективная художественная деятельность, которая 

предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как исследо- 

вательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 
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Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную 

деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, 

макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 

смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архи- 

тектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и ху- 

дожественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие 

обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической 

работе с разнообразными художественными материа-лами. 

Задачамиучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формахдуховных 

ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной де- ятельности 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, в архитектуре и дизайне, опытахудожественного 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических 

искусствах (театре и кино) (вариативно); 

 формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальных способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и ми- 
ровоззренческих позиций человека; 

 развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 

 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно значимой ценности. 

МЕСТОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общегообразованияучебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредметнуюобласть 

«Искусство»иявляетсяобязательнымдля изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основногообщего 

образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве 

инвариантных. Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного (для соответствующих 

вариантов учебного плана). 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему 

принципувотношенииуглублениязнанийповедущейтемеиусложненияуменийобучающихся. 
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Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными 

особенностями учащихся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы. 

Однако при определённых педагогических условиях и установках порядок изучения модулей  может 

быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями 

(при сохранении общего количества учебных часов). 

Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 

учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. 

Этоспособствуеткачествуобученияидостижениюболеевысокого уровнякакпредметных,так и 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 
Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизни людей. 

Древниекорнинародного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоискусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначениев характере 

труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоениенавыковдекоративного обобщения впроцессепрактической творческой работы. 

Убранстворусской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её 

постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в 

образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнениерисунков—эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой 

среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционнойпостройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её 

декора и уклада жизни для каждого народа. Выполнение рисунков предметов народного быта, 

выявление мудрости их выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма —женскогои мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изобра- 

жение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных 

орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародного творчества. 
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Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на 

тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов 

народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный 

узор, «травка» — основной мотив 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 ком- 

позиций.Сюжетныемотивы,основныеприёмыикомпозиционныеособенностигородецкойросписи. 

Посудаизглины.ИскусствоГжели.Краткиесведенияпоисториипромысла.Гжельская 

керамикаифарфор:единствоскульптурнойформыикобальтовогодекора.Природныемотивы 

росписипосуды.Приёмымазка,тональныйконтраст,сочетаниепятнаи линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой им- 

провизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древниетрадициихудожественнойобработкиметаллавразных регионах страны.Разнообразие 

назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. 

Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии 

традиций отечественной культуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохи народов 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревних цивилизаций. 

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. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре 

разных эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийилидекоративный 

знак. 

Государственнаясимволикаитрадициигеральдики. 
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Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаи одежды. 

Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактера,самопонимания, установоки 

намерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений. 

Декорпраздничныйиповседневный. 

Праздничное оформление школы. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура» 

Общиесведенияовидах искусства 

 
Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место 

и назначение в жизни людей. 

 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительные средства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства. Рисунок 

— основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. Навыки 

размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. Линейные 

графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическаяосновацвета, 

цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйитёплыйцвет,понятие 

цветовых отношений; колорит в живописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парковая скульптура, 

камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды 

рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализапроизведений 

изобразительного искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительномискусстве и появление жанра натюрморта в 

европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода, 

правилаперспективныхсокращений. 

Изображениеокружностив перспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. Линейный 

рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень», 

«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету»и«против света». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипо представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 

графических техник. Печатная графика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихиотечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 
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Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и мировоз- 

зренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в 

русской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретв живописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.—отечественномиевропейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 

частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в 

изображении образа человека. 

Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении головы 

человека. 

Портрет вскульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном 

портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпохуДревнего мира, в средневековом искусстве и в 

эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегоидальнегоплановприизображении 

пейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения.Романтическийпейзаж. 

МорскиепейзажиИ. Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессионистов. 

Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзажвисториирусскойживописииегозначениевотечественнойкультуре.История становления 

картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. 

Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. 

Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. Графический 

образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средствавыразительностивграфическомрисункеимногообразиеграфическихтехник. Графические 

зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобразагорода. 

Городкакматериальное воплощение отечественной истории икультурногонаследия.Задачи охраны 

культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 
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Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и со- 

временной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и 

роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

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 др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии отечественной 

культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. 

Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения компози- 

ции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 

задуманному сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре 

«Пьета»Микеланджело идр. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. 

Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его 

религиозный и символический смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека,Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном 

искусстве. 

 

Модуль№3«Архитектураидизайн» 

Архитектураидизайн—искусствахудожественнойпостройки—конструктивныеискусства. 

Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»—предметно-пространственнойсреды жизни 

людей. 

Функциональностьпредметно-пространственнойсредыивыражениевнеймировосприятия, духовно-

ценностных позиций общества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразные исторические 

эпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранениякультурного наследия 

и природного ландшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития.Единство 

функционального и художественного — целесообразности и красоты. 

Графическийдизайн 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности.Основы формальной 

композиции в конструктивных искусствах. 
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Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текстиизображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических 

фигур, без предметного содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость ком- 

позиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением 

геометрических фигур на плоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.Цветизаконыколористики. 

Применениелокальногоцвета.Цветовойакцент,ритмцветовыхформ,доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква—изобразительныйэлемент 

композиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол.Функции логотипа. 

Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайнеприсоединениитекстаиизображения. 

Искусствоплаката.Синтезсловаиизображения.Изобразительныйязыкплаката.Композиционный 

монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкнигиижурнала.Элементы,составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилинаосновекомпьютерных 

программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства. 

Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на 

макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и 

пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияниеобъёмови их сочетаний наобразныйхарактер 

постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущностисооружения 

и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных 

конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектура сводов; 

каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной 

архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета. Влияние 

развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материалаизготовления 
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Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованиемцвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизни человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа 

жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов 

духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно- 

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и 

агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современныепоискиновойэстетикивградостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работыпо теме «Проектирование дизайна объектов городской среды»в 

виде создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления витрины 

магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн 

пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля 

жизни его хозяев. 

Зонированиеинтерьера—созданиемногофункциональногопространства.Отделочныематериалы, 

введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом 

решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой 

средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории 

и задачисохранения историческогонаследия. Традицииграфического языкаландшафтныхпроектов. 

Выполнениедизайн-проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткаввидесхемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 
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Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и 

архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной средыв 

интерьере частного дома. 

Модаикультуракакпараметрысозданиясобственногокостюмаиликомплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и 

мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования 

массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. 

Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в 

подборе одежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусствогримаипричёски.Формалицаипричёска.Макияждневной,вечернийикарнавальный. 

Гримбытовойи сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайниархитектура—средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительстванового мира. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваихудожественная 

фотография»(вариативный) 

Синтетические—пространственно-временныевидыискусства.Рольизображениявсинтетических 

искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств на 

экране цифрового искусства. 

Художникиискусствотеатра 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздниковиихвизуальныйоблик. Роль 

художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с 

драматургом, режиссёром и актёрами. 

Рольосвещенияввизуальномобликетеатральногодействия.Бутафорские,пошивочные, декорационные 

и иные цеха в театре. 

Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля. 

Выражениевкостюмехарактера персонажа. 

Творчествохудожников-постановщиковвисторииотечественногоискусства(К.Коровин,И.Билибин, А. 

Головин и др.). 

Школьныйспектакльиработахудожникапоего подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания 

образа персонажа. 

Условностьиметафоравтеатральнойпостановкекакобразнаяиавторскаяинтерпретация реальности. 

Художественнаяфотография 

Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности.Искусствои 

технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 

Картинамираи «Родиноведение»вфотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранённая история и 

роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография—искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактурыпредмета. 

Примерыхудожественнойфотографиивтворчествепрофессиональных мастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость, графическийритм. 
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Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизниспомощью фотографии. 

Фотопейзажвтворчествепрофессиональныхфотографов. 

Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии.Рольтональныхконтрастовироль цвета в 

эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Рольосвещениявпортретномобразе.Фотографияпостановочнаяи документальная. 

Фотопортретвисториипрофессиональнойфотографиииегосвязьснаправлениямивизобразительном 

искусстве. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописнымиграфическим портретом. 

Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок—свидетельствоисториииего значение в 

сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные 

фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работатьдляжизни…»—фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниенастиль эпохи. 

Возможностикомпьютернойобработкифотографий,задачипреобразованияфотографийиграницы 

достоверности. 

Коллажкакжанрхудожественноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерныхпрограмм. 

Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремениивлияниефотообраза на 

жизнь людей. 

Изображениеиискусствокино 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякак искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист — режиссёр — художник — оператор в работе над фильмом. Слож- 

носоставной язык кино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров—основаязыкакиноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест 

действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. 

Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ — видеоряд 

художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи в работе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её 

знаменитые создатели. Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности для 

создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного фильма. 

Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожественности. 

Изобразительноеискусствонателевидении 

Телевидение — экранное искусство: средство массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусствоитехнология.Создательтелевидения—русскийинженерВладимирКозьмич Зворыкин. 

Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство.Картинамира, 

создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 

Деятельностьхудожниканателевидении:художники посвету, костюму, гриму; сценографический 

дизайн и компьютерная графика. 

Школьноетелевидениеистудиямультимедиа.Построениевидеорядаихудожественного оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 

школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию иактивному 

участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическоевоспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символическихсмыслов. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно- 

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданскоевоспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировойотечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности кжизниобщества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 

предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой 

истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 

создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 

становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственноевоспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося 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 занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 

семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическоевоспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной 

сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое,комическое,высокое,низменное.Искусствопонимаетсякаквоплощениевизображении и в 

создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 

представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и услови- 
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ем развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию, отношению к семье, к мирной жизникак главномупринципучеловеческого общежития, к 

самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию 

в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценностипознавательнойдеятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическоевоспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и 

личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовоевоспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективнойтрудовой 

работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственнойсршколы.Приэтомшкольникидолжныбытьактивными участниками(анетолько 

потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами образовательной 

организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся,как 

и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

школьниками. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Формированиепространственныхпредставленийисенсорных способностей: 

 сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

 характеризоватьформупредмета,конструкции; 

 выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

 обобщатьформусоставной конструкции; 

 анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

 структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

 сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмежду 

собой; 
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 абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственнойкомпозиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественнойкультуры; 

 сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорий 

явления искусства и действительности; 

 классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениюв 

жизни людей; 

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериалапоустановленнойили 

выбранной теме; 

 самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюденияили 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работасинформацией: 

использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаиотбора информации на 

основе образовательных задач и заданных критериев; 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектронными учебнымипособиямии учебниками; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемувразличныхвидахеё 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения —межличностного(автор—зритель), между 

поколениями, между народами; 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями общения, 

развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямиучастниковобщения,выявляяикорректно,доказательно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественногоили 

исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности 

истроитьдействияпоеёдостижению,договариваться,проявлятьготовностьруководить,выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего ре- 

зультата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 
осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанноподчиняяпоставленнойцелисовершаемыеучебныедействия,развиватьмотивыи 

интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных,познавательных,художественно- 

творческих задач; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядокв окружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельности в 

процессе достижения результата; 

владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующихцелям критериев. 

Эмоциональныйинтеллект: 
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развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманиюэмоцийдругих; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,пониматьнамеренияи переживания 

свои и других; 

признаватьсвоёичужоеправона ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместнойдеятельностисосверстниками,спедагогамиимежвозрастномвзаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Изобразительноеискусство», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

знатьомногообразиивидовдекоративно-прикладногоискусства:народного,классического, современного, 

искусств 

 промыслов;пониматьсвязьдекоративно-прикладногоискусствасбытовымипотребностями 

людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическомзначенииорнаментальногооформленияжилойсредывдревнейистории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

 характеризоватькоммуникативные,познавательныеикультовыефункциидекоративно- 

прикладного искусства; 

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностныхотношений,вобозначениисоциальнойроличеловека,воформлении 

предметно-пространственной среды; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл,керамика,текстиль,стекло,камень,кость,др.);уметьхарактеризоватьнеразрывную 

связь декора и материала; 

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусствавразныхматериалах:резьба,роспись,вышивка,ткачество,плетение,ковка,др.; 

 знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства—егознаковуюприроду, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

 различатьразныевидыорнаментапосюжетной основе:геометрический,растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

 владетьпрактическиминавыкамисамостоятельноготворческогосозданияорнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 

 знатьозначенииритма,раппорта,различныхвидовсимметриивпостроенииорнаментаи уметь 

применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представите-лей 

животногомира,сказочныхимифологическихперсонажейсопоройнатрадиционныеобразы 

мирового искус-ства; 

 знать особенности народного крестьянскогоискусства как целостного мира, в предметной 

средекотороговыраженоотношениечеловекактруду,кприроде,кдобруизлу,кжизнив целом; 

 уметьобъяснятьсимволическоезначениетрадиционныхзнаковнародногокрестьянского 

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 
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единствоегодеталей;объяснятькрестьянскийдомкакотражениеукладакрестьянскойжизни и 

памятник архитектуры; 

 иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредметовкрестьянского 

быта; 

 освоитьконструкциюнародногопраздничногокостюма,егообразныйстройисимволическое 

значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного 

костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный 

народный костюм; 

 осознаватьпроизведениянародногоискусствакакбесценноекультурноенаследие,хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов,напримерюрты,сакли,хаты-мазанки;объяснятьсемантическоезначениедеталей 

конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

 иметьпредставлениеираспознаватьпримерыдекоративногооформленияжизнедеятельности 

— быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний 

Китай,античныеГрецияиРим,ЕвропейскоеСредневековье);пониматьразнообразиеобразов 

декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной 

культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

 объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественногоремеслав 

современной жизни; 

 рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов;осоотношении 

ремесла и искусства; 

 называтьхарактерныечертыорнаментовиизделийрядаотечественныхнародных 

художественных промыслов; 

 характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременных 

народных промыслов; 

 уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхпромыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.; 

 различатьизделиянародныххудожественныхпромысловпоматериалуизготовленияи 

технике декора; 

 объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведенияхнародных 

промыслов; 

 иметьпредставлениеоприёмахипоследовательностиработыприсозданииизделий 

некоторых художественных промыслов; 

 уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,деталиилиобщийвидизделий ряда 

отечественных художественных промыслов; 

 характеризоватьрольсимволическогознакавсовременнойжизни(герб,эмблема,логотип, 
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указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или 

логотипа; 

 пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволики,иметьпредставлениеозначении и 

содержании геральдики; 

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельностивокружающейпредметно-пространственнойсреде,обычнойжизненнойобста- 

новке и характеризовать их образное назначение; 

 ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногодекоративно-прикладногоискусства; 

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, 

литьё, гобелен и т. д.; 

 овладеватьнавыкамиколлективнойпрактическойтворческойработыпооформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

 характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымивидамиискусстваиих 

значение в жизни людей; 

 объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

 знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихназначениевжизни 

людей. 

 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительные средства: 

 различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики, 

живописи, скульптуры; 

 осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественногообраза;уметьразличатьи 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

 иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, 

углём,пастельюимелками,акварелью,гуашью,лепкойизпластилина,атакжеиспользовать 

возможности применять другие доступные художественные материалы; 

 иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользовании 

художественных материалов; 

 пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

 иметьопытучебногорисунка—светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 

 знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъёмныегеометрическиетелана 

двухмерной плоскости; 

 знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть»,«блик», 

«полутень»,«собственнаятень», «падающаятень»и уметьихприменятьвпрактикерисунка; 

 пониматьсодержаниепонятий«тон», «тональныеотношения»ииметьопытихвизуального 

анализа; 

 обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ,геометризацииплоскостныхи 

объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

 иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

 иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданнуюучебнуюзадачуили как 
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самостоятельное творческое действие; 

 знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополнительные 

цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 

 определятьсодержаниепонятий«колорит», «цветовыеотношения»,«цветовойконтраст»и 

иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

 иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительностискульптуры,соотношениипропорцийвизображениипредметовилижи- 

вотных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

 объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

 объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизведения 

искусства. 

Натюрморт: 

 характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечестваи 

приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

 рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваиролинатюрмортавотечественном 

искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников; 

 знатьи уметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективыиизображенияобъёмного 

предмета в двухмерном пространстве листа; 

 знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 

 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметовналисте,выделениядоминантыицелостногосоотношениявсехприменяемых 

средств выразительности; 

 иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

 иметьопытсозданиянатюрмортасредствами живописи. 

Портрет: 

 иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекавразныеэпохикак 

последовательности изменений представления о человеке; 

 сравниватьсодержаниепортретногообразавискусствеДревнегоРима,эпохиВозрожденияи 

Нового времени; 

 понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпохии 

авторская позиция художника; 

 узнаватьпроизведенияиназыватьименанесколькихвеликихпортретистовевропейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

 уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительномискусстве,называтьимена 

великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. 

Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

 знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкцииголовычеловека,пропорции лица, 

соотношение лицевой и черепной частей головы; 

 иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 

зарисовкиобъёмнойконструкцииголовы;пониматьтермин«ракурс»иопределятьегона 

практике; 
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 иметьпредставлениеоскульптурномпортретевисторииискусства,овыражениихарактера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

 иметьначальныйопытлепкиголовы человека; 

 приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебявидения 

индивидуальности человека; 

 иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох,оразнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

 уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредстваприсоздании 

художественного образа; 

 иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьрольцветавсозданиипортретного 

образакак средствавыражения настроения,характера, индивидуальности героя портрета; 

 иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.—западном иотечественном. 

Пейзаж: 

 иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнегомира,в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

 знатьправилапостроениялинейнойперспективыи уметьприменятьихврисунке; 

 определятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокийгоризонт, 

перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

 знатьправилавоздушнойперспективыи уметьихприменятьнапрактике; 

 характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическом 

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

 иметьпредставлениеоморскихпейзажах И. Айвазовского; 

 иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивости 

состояний природы; 

 знатьи уметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи,характеризуяособенности 

понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ 

в. (по выбору); 

 уметьобъяснять,каквпейзажнойживописиразвивалсяобразотечественнойприродыи 

каково его значение в развитии чувства Родины; 

 иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; 

 иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамятии 

представлению; 

 иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособаразвитияинтересак 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

 иметьопытизображениягородскогопейзажа —попамятиилипредставлению; 

 обрестинавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыражениясамобытного 

лица культуры и истории народа; 

 пониматьиобъяснятьролькультурногонаследиявгородскомпространстве,задачиего 

охраны и сохранения. 

Бытовойжанр: 

 характеризоватьрольизобразительногоискусствавформированиипредставленийожизни 

людей разных эпох и народов; 
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живопись»;перечислятьосновныежанрытематическойкартины; 

 различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине;выявлятьобразнравственныхи 

ценностных смыслов в жанровой картине; 

 иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительныхсредств,взаимосвязивсехкомпонентовхудожественногопроизведения; 

 объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпонимании 

истории человечества и современной жизни; 

 осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизнииодновременноединствомира 

людей; 

 иметьпредставлениеобизображениитрудаиповседневныхзанятийчеловекавискусстве 

разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим 

признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

 иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийихискусства; 

 характеризоватьпонятие«бытовойжанр»иуметьприводитьнесколькопримеров 

произведений европейского и отечественного искусства; 

 обрестиопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседневнойжизни,обучаясь 

художественнойнаблюдательностииобразномувидениюокружающейдействительности. 

Историческийжанр: 

 характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснятьегозначениедляжизни 

общества; уметь объяснить,почемуисторическая картина считалась самым высоким жанром 

произведений изобразительного искусства; 

 знатьавторов,узнаватьиуметьобъяснятьсодержаниетакихкартин,как «Последнийдень 

Помпеи»К. Брюллова, «Боярыня Морозова»и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на 

Волге» И. Репина; 

 иметьпредставлениеоразвитииисторическогожанравтворчествеотечественных 

художников ХХ в.; 

 уметьобъяснять,почемупроизведениянабиблейские,мифологическиетемы,сюжетыоб 

античных героях принято относить к историческому жанру; 

 узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как«Давид»Микеланджело,«Весна»С. 

Боттичелли; 

 знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 

периодаэскизов,периодасбораматериалаиработынадэтюдами,уточненияэскизов,этапов 

работы над основным холстом; 

 иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему(художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейскиетемывизобразительном искусстве: 

 знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыи узнаватьсюжетыСвященной 

истории в произведениях искусства; 

 объяснятьзначениевеликих—вечных темвискусственаосновесюжетовБиблиикак 

«духовнуюось»,соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений; 
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 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна»Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да 

Винчи, «Возвращениеблудногосына»и «Святоесемейство»Рембрандтаидр.;вскульптуре 

«Пьета»Микеланджело идр.; 

 знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

 уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы,таких как 

«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова, «Христосвпустыне»И.Крамского, «Тайнаявечеря» Н. Ге, 

«Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

 иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейскиетемы; 

 иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве, 

Феофане Греке, Дионисии; 

 восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостижение 

отечественной культуры; 

 объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаоснове 

художественной культуры зрителя; 

 уметьрассуждатьоместеи значенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизни 

общества, в жизни человека. 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

 характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,т.е.искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

 объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-пространственнойсреды 

жизнедеятельности человека; 

 рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредыначувства,установкииповедение 

человека; 

 рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловекаи 

представления о самом себе; 

 объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

 объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструктивных 

искусств; 

 объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции; 

 уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

 составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставленных 

задач; 

 выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 

 составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; 
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 осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

 объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

 различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивных искусствах; 

 объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

 применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентилидоминанту,объединённыеодним 

стилем; 

 определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённыхобщимстилем, 

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; 

различатьшрифтовойизнаковыйвидылоготипа;иметьпрактическийопытразработкилого- типа 

на выбранную тему; 

 приобреститворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздравительнойоткрыткиили 

рекламы на основе соединения текста и изображения; 

 иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь 

практическийтворческийопытобразногопостроениякнижногоижурнальногоразворотовв 

качестве графических композиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизни человека: 

 иметьопытпостроенияобъёмно-пространственнойкомпозициикакмакетаархитектурного 

пространства в реальной жизни; 

 выполнятьпостроениемакетапространственно-объёмнойкомпозициипоегочертежу; 

 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их 

сочетанийнаобразныйхарактерпостройкииеёвлияниенаорганизациюжизнедеятельности 

людей; 

 знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитектурныхконструкцийиизменении 

облика архитектурных сооружений; 

 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни 

обществаикакизменениеархитектурывлияетнахарактерорганизацииижизнедеятельности 

людей; 

 иметь знанияи опытизображения особенностей архитектурно-художественных стилей 

разныхэпох,выраженныхвпостройкахобщественныхзданий,храмовойархитектуреи 

частном строительстве, в организации городской среды; 
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 характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени,современныйуровеньразвитиятехнологийиматериалов;рассуждатьосоциокуль- 

турных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их 

преодоления; 

 знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохраненияархитектурногонаследиякакважнейшегофактораисторическойпамятиипони- 

мания своей идентичности; 

 определятьпонятие«городскаясреда»;рассматриватьиобъяснятьпланировкугородакак 

способ организации образа жизни людей; 

 знатьразличныевидыпланировкигорода;иметьопытразработкипостроениягородского 

пространства в виде макетной или графической схемы; 

 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры;иметьпредставлениеотрадицияхландшафтно-парковойархитектурыишколах 

ландшафтного дизайна; 

 объяснятьрольмалойархитектурыиархитектурногодизайнав установкесвязимежду 

человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

 иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении 

формыпредметов,создаваемыхлюдьми;видетьобразвремениихарактержизнедеятельности 

человека в предметах его быта; 

 объяснять,вчёмзаключаетсявзаимосвязьформыиматериалаприпостроениипредметного 

мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов ар- 

хитектуры и дизайна; 

 иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространствадляконкретныхзадач 

жизнедеятельности человека; 

 объяснять,какводеждепроявляютсяхарактерчеловека,егоценностныепозициии 

конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

 иметьпредставлениеобисториикостюмависторииразныхэпох;характеризоватьпонятие 

моды в одежде; объяснять, 

 какводеждепроявляютсясоциальныйстатусчеловека,егоценностныеориентации, 

мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

 иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменениизаконовкомпозициив 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональныеособенностисовременнойодеждыстрадиционнымифункциямиодежды 

прошлых эпох; 

 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды»,созданияэскизовмолодёжнойодеждыдляразныхжизненныхзадач(спортивной, 

праздничной, повседневной и др.); 

 различатьзадачиискусстватеатральногогримаибытовогомакияжа;иметьпредставлениеоб 

имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для 



352  

макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и 

этические границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту.  

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваихудожественная 

фотография» (вариативный): 

 знатьосинтетическойприроде—коллективноститворческогопроцессавсинтетических 

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного 

творчества; 

 пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетических искусствах; 

 иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественноготворчестваиихразвитиипараллельнострадиционнымивидамиискусства. 

Художникиискусствотеатра: 

 иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразиитеатральных 

представлений; 

 знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудожническойдеятельностив 

современном театре; 

 иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценического образа; 

 понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театральногоперсонажа,воплощающимхарактергерояиегоэпохувединствевсего 

стилистического образа спектакля; 

 иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестныххудожников-постановщиковвистории 

отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. 

Билибина, А. Головина и др.); 

 иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформленияспектакляповыбраннойпьесе;уметь 

применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснятьведущуюрольхудожникакукольногоспектаклякаксоавторарежиссёраиактёрав процессе 

создания образа персонажа; 

 иметьпрактическийнавыкигровогоодушевлениякуклыизпростыхбытовыхпредметов; 

 пониматьнеобходимостьзрительскихзнанийиумений —обладаниязрительскойкультурой 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; 

 уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка», «диафрагма»; 

 иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографийспомощью 

компьютерных графических редакторов; 

 уметьобъяснятьзначениефотографий«Родиноведения»С.М.Прокудина-Горскогодля 

современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

 различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

 объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 



353  

 понимать,каквхудожественнойфотографиипроявляютсясредствавыразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике 

фотографирования; 

 иметьопытнаблюденияихудожественно-эстетическогоанализахудожественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

 иметьопытприменениязнанийохудожественно-образныхкритерияхккомпозициикадра при 

самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

 обретатьопытхудожественногонаблюденияжизни,развиваяпознавательныйинтереси 

внимание к окружающему миру, к людям; 

 уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического 

рисункаифотоснимка,возможностииходновременногосуществованияиактуальностив 

современной художественной культуре; 

 пониматьзначениерепортажного жанра,ролижурналистов-фотографоввисторииХХв.и 

современном мире; 

 иметьпредставлениеофототворчествеА.Родченко,отом,какегофотографиивыражают образ 

эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

 иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

Изображениеиискусствокино: 

 иметьпредставлениеобэтапах висториикиноиегоэволюциикакискусства; 

 уметьобъяснять,почемуэкранноевремяивсёизображаемоевфильме,являясьусловностью, 

формирует у людей восприятие реального мира; 

 иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционнопостроенных 

кадров; 

 знатьиобъяснять,вчёмсостоитработахудожника-постановщикаиспециалистовего 

команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

 объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

 приобрестиопытсозданиявидеоролика;осваиватьосновныеэтапысозданиявидеороликаи 

планировать свою работу по созданию видеоролика; 

 понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игровогокороткометражногофильма,социальнойрекламы,анимационногофильма,му- 

зыкального клипа, документального фильма; 

 осваиватьначальныенавыкипрактическойработыповидеомонтажунаоснове 

соответствующих компьютерных программ; 

 обрестинавыккритическогоосмыслениякачестваснятых роликов; 

 иметьзнанияпоисториимультипликациииуметьприводитьпримерыиспользования 

электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

 иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественныхмультфильмах;осознаватьмногообразиеподходов,поэзиюиуникальность 
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художественных образов отечественной мультипликации; 

 осваиватьопытсозданиякомпьютернойанимацииввыбраннойтехникеивсоответствующей 

компьютерной программе; 

 66иметьопытсовместнойтворческойколлективнойработыпосозданиюанимационного 

фильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

 объяснятьособуюрольифункциителевидениявжизниобществакакэкранногоискусстваи 

средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и 

организации досуга; 

 знатьосоздателетелевидения—русскоминженереВладимире Зворыкине; 

 осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство; 

 иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессияххудожникана 

телевидении; 

 применятьполученныезнанияиопыттворчествавработешкольноготелевиденияистудии 

мультимедиа; 

 пониматьобразовательныезадачизрительскойкультурыинеобходимостьзрительских 

умений; 

 осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного 

развитияисамореализации,определятьместоирольхудожественнойдеятельностивсвоей 

деятельности и в жизни общества. 

 

33. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка» 

Примернаярабочаяпрограммапопредмету«Музыка»на уровнеосновногообщегообразования составлена 

на основе Требований к результатам освоения программы основного 

общегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандарте 

основного общего образования, с учётом: 

- распределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка»; 

- Примернойпрограммывоспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 
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,яркиехудожественныеобразы,длякоторыххарактерны,соднойстороны,высокийуровень 

обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости личности. 

Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизацииеговзаимоотношенийссамимсобой,другимилюдьми,окружающиммиромчерез занятия 

музыкальным искусством. 

Музыкадействуетнаневербальном уровнеиразвиваеттакиеважнейшиекачестваисвойства,как 

целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 

значениеимеетмузыкавкачествеуниверсальногоязыка,нетребующегоперевода,позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка,являясьэффективнымспособомкоммуникации,обеспечиваетмежличностноеисоциальное 

взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и смыслов, 

рождённых впредыдущиевекаи отражённых внародной, духовноймузыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и 

задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 
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квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения 

предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — 

подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психическихкачествличностиявляетсяспособностьмузыкиразвиватьчувствовремени,чуткостьк 

распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогощать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыкаобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческих способностейребёнка,развиваетего 

абстрактноемышление,памятьивоображение,формирует уменияинавыкивсфереэмоционального 

интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом музыкальное 

обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, 

формирование всей системы ценностей. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыкивсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Музыка».Онапозволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка»погодамобучениявсоответствиисФГОСООО(утв.приказомМинистерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениямии дополнениями от 29декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 

г.);Примернойосновнойобразовательнойпрограммойосновногообщегообразования(вредакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

3) разработатькалендарно-тематическоепланированиесучётомособенностейконкретногорегиона, 

образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе примерное 

распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные 

основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразованияивоспитанияребёнка,развитияего психики, 

эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признаниесамоценноститворческогоразвитиячеловека, 

уникальноговкладаискусствавобразованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

являетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующим направлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихся,развитиецелостногомиропониманиявединстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначениямузыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и 

народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивациик 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшимизадачами изученияпредмета«Музыка»в основнойшколеявляются: 

1. Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностямчерезличныйпсихологическийопыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкальногоискусства,условияразнообразногопроявленияибытованиямузыкивчеловеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека. 
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3. Формированиеценностныхличныхпредпочтенийв 

сферемузыкальногоискусства.Воспитаниеуважительногоотношенияксистемекультурных ценностей 

других людей. 

Приверженностьпарадигмесохраненияиразвитиякультурногомногообразия. 

4. Формированиецелостногопредставленияокомплексевыразительныхсредствмузыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

5. Развитиеобщихиспециальныхмузыкальныхспособностей,совершенствование впредметных 

умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической,оценочной,рефлексивнойдеятельностивсвязиспрослушанныммузыкальным 

произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах,опытисполнительскойдеятельностинаэлектронныхивиртуальныхмузыкальных 

инструментах); 

в)сочинение(элементывокальнойиинструментальной импровизации,композиции,аранжировки,в том 

числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г)музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец,двигательное 

моделирование и др.); 

д)творческиепроекты,музыкально-театральнаядеятельность(концерты,фестивали, представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

6. Расширениекультурногокругозора,накоплениезнаний омузыкеимузыкантах,достаточноедля 

активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства 

родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериалаидопускает 

вариативныйподходкочерёдностиизучениямодулей,принципамкомпоновкиучебныхтем,форми методов 

освоения содержания. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленодевятьюмодулями(тематическими линиями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального образования и 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего 

курса школьного обучения: 

модуль№1«Музыкамоего края»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; модуль 

№ 3 «Музыка народов мира»; 

модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»; модуль 

№ 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». МЕСТО 

ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщего 

образования учебный 

предмет «Музыка»входитвпредметнуюобласть «Искусство»,являетсяобязательнымдляизучения и 

преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при 

составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать один из 

них либо самостоятельно разработать и утвердитьиной вариант тематического планирования, втом 

числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента 

Программы воспитания образовательного учреждения. При этом необходимо руководствоваться 

принципомрегулярностизанятийиравномерностиучебнойнагрузки,котораядолжна составлятьне менее 

1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34 часа в год). При 

разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе 
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использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациямикультурно-досуговой 

сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоциокультурнуюдеятельностьобучающихся, 

участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных 

связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литература»,«География»,«История»,«Обществознание»,«Иностранныйязык»идр. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков,рассчитанныхна3—6часов учебного 

времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарнотематического 

планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает 

перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между 

блоками. Могут быть полностью опущены отдельные тематические блоки в случае, если данный 

материал был хорошо освоен в начальной школе. 

Вариативнаякомпоновкатематическихблоковпозволяетсущественнорасширитьформыивиды 

деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, 

концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае 

количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО). 

Видыдеятельности,которыеможетиспользоватьвтомчисле(нонеисключительно)учительдля 

планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или 

факультативно». 

В случае, если в начальной школе тематический материал по блокам 1 и 2 уже был освоен на 

достаточномуровне,целесообразноповторитьегосокращённоиувеличитьколичествоучебных 

часовнаизучениедругихтематических блоков. 

Привыбореданноготематическогоблокарекомендуетсявключатьеговтематическоепланирование в 

четверти, соответствующей конкретному календарному сезону. 

Модуль№1«Музыкамоегокрая» 
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№ блока, 
кол-вочасов 

Темы Содержание 
Виды деятельности 
обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 

3—

4учеб 

ных 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклор— 

народное 

творчество3 

 

 

 

 

 

 

Традиционная му зыка—отражение 

жизни народа. 

Жанрыдетскогои игровогофолькло 

ра (игры, пляски, хороводы и др.) 

Знакомствосозвучанием фольклорных 

образцов в аудио- и видеозаписи. 

Определениенаслух: 

— принадлежностик народной или 

композиторской музыке; 

— исполнительского состава 

(вокального, инструмен 

тального, смешанного); 

— жанра, основного 

настроения,характера музыки. 

Разучиваниеиисполнение народных песен, 

танцев, инструментальных 

наигрышей,фольклорных игр 

 

 

 

 

Б) 

3—

4учеб 

ных 

часа 

 

 

 

 

Календар 

ныйфоль 

клор4 

 

 

 

Календарныеобря ды, 

традиционные дляданнойместно 

сти (осенние, зим ние, весенние — 

на выбор учителя) 

Знакомствоссимволикой календарных 

обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклор 

ных традициях. 

Разучиваниеиисполнение народных 

песен, танцев. 

На выбор или факультативно 

Реконструкция фольклорногообрядаили 

его фраг 

   мента. Участие в 

народномгулянии, празднике на 

улицахсвоегогорода, посёлка 

 

МУЗЫКА.5—8классы 907 
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В) 

3—4учеб ных 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный 

фольклор 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклорныежан ры, 

связанные с жизнью 

человека: свадебный 

обряд, рекрутскиепесни, 

плачи-причитания 

Знакомство с 

фольклорнымижанрами 

семейного 

цикла. Изучение особенностей 

их исполнения и зву 

чания.Определениена 

слухжанровойпринадлеж ности, 

анализ символики традиционных 

образов. 

Разучиваниеиисполнение 

отдельных песен, фраг ментов 

обрядов (по выбору учителя). 

На выбор или факультативно 

Реконструкция 

фольклорногообрядаили его фраг 

мента.Исследовательские 

проекты по теме «Жан 
рысемейногофольклора» 

 

Г) 

3—4учеб ных 

часа 

 

Нашкрай сегодня 

Современнаямузы кальная 

культура родного края. 

Гимнреспублики, города 

(при нали чии). Земляки 

— 

Разучиваниеиисполнение гимна 

республики, горо да; песен 

местных композиторов. 

Знакомствостворческой 

биографией, деятельно 
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  композиторы, ис 

полнители,деятели 

культуры. Театр, 

филармония, кон 

серватория 

стьюместныхмастеров 

культуры и искусства. На выбор 

или факультативно Посещение 

местных музыкальных театров, 

музеев, 

концертов; написание 

отзывасанализомспекта 

кля,концерта,экскурсии. 

Исследовательские проекты, 

посвящённые деяте 

лям музыкальной 

культурысвоеймалой родины 

(композиторам, 

исполнителям,творческим коллек 

тивам). 

Творческиепроекты 

(сочинение песен, создание 

аранжировок народных 

мелодий;съёмка,монтаж и 

озвучивание любительского 

фильма и т. д.), на 

правленныенасохранение и 

продолжение музы кальных 

традиций своего края 

 

Модуль№2«Народноемузыкальноетворчество России»5 

№ блока, Темы Содержание Виды деятельности 
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кол-вочасов   обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 

3—4 

учебных часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия— наш об 

щий дом 

 

 

 

 

 

 

Богатствоираз 

нообразиефоль клорных 

тради ций народов на шей 

страны. 

Музыка наших соседей, 

музыка другихрегионов6 

Знакомствосозвучанием 

фольклорных образцов близ 

кихидалёкихрегионовв аудио- и 

видеозаписи. 

Определениенаслух: 

— принадлежностик 

народной или 

композиторской музыке; 

— исполнительского состава 

(вокального, инструмен 

тального, смешанного); 

— жанра,характера 

музыки. 

Разучиваниеиисполнение народных 

песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр раз 

ныхнародовРоссии 

5 Изучениетематическихблоковданногомодулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьс 

изучением модуля «Музыка моего края», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая 

музыкальный материал данных разделов программы между собой. 

6 При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трёх региональных 

традиций.Однаизкоторых—музыкаближайшихсоседей(например,дляобучающихсяНижегородской 

области — чувашский или марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края — музыка 

Адыгеи и т. д.). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более удалённых 

географически, а также по принципуконтраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся 

республик Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена 

русская народная музыка. 

 

Б) Фольклор Общееиособен Знакомствосозвучанием 



362  

3—4 
учебных часа 

ныежанры ноевфольклоре 

народовРоссии: лирика, 

эпос, та нец 

фольклораразных 

регионов 

России в аудио- и 

видеозаписи.Аутентичная манера 

исполнения. Выявление 

характерныхинтонацийи ритмов в 

звучании традиционной музыки 

разных на 

родов. 

Выявление общего и 

особенногоприсравнении танце 

вальных,лирическихи эпических 

песенных образцов 

фольклораразныхнародов России. 

Разучиваниеиисполнение 

народных песен, танцев, эпических 

сказаний. 

Двигательная, ритмическая, ин 

тонационная 

импровизациявхарактере 

изученных 

народныхтанцевипесен. На 

выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, 

посвящённые музыке раз 

ных народов России. 

Музыкальныйфестиваль 
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   «Наро 
ды России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклор в 

творче стве про 

фессио нальных 

компози торов 

 

 

 

 

 

 

 

Народные истоки композиторского 

творчества: обра ботки фольклора, 

цитаты; картины роднойприродыи 

отражение типич ных образов, ха 

рактеров, важных исторических со 

бытий. 

Сравнениеаутентичного звучания 

фольклора и фоль 

клорных мелодий в 

композиторской обработке. Раз 

учивание,исполнение народной 

песни в композитор 

ской обработке. Знакомство с 

2—3 фрагментамикрупных 

сочинений 

(опера,симфония, концерт, 

квартет, вариации и т. 

п.), в которых 

использованыподлинные народные 

ме 

лодии.Наблюдениеза принципами 

композиторской обработки, 

развития фольклорного 

тематического ма 

териала. 

 

№ блока, кол-вочасов 
Темы Содержание 

Видыдеятельности 

обучающихся 

Внутреннееродство композиторского и 

народного творче 
стванаинтонаци 

На выбор или факультативно 

Исследовательские, 
творческиепроекты, 
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онном уровне раскрываю 
щие тему отражения 

фольклоравтворчестве профес 

сиональныхкомпозиторов 

(напримеревыбраннойре гиональной 

традиции). 

Посещение концерта, спектакля 

(просмотр фильма, телепередачи), 

посвящённогоданной теме. 

Обсуждение 

вклассеи/илиписьменная рецензия по 

результатам просмотра 

  

 

 

 

 

 

 

 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

На рубе жахкуль тур 

 

 

 

 

Взаимноевлияние 

фольклорных тра диций 

друг на друга. 

Этнографические 

экспедиции и фе 

стивали. 

Современная 

жизньфольклора 

Знакомствоспримерами смешения 

культурных тради 

ций в пограничных 

территориях7.Выявление причин 

но-следственныхсвязей такого 

смешения. 

Изучениетворчестваи вклада в 

развитие культурысовременных 

этно- исполнителей, исследователей 

тра 

диционногофольклора. На выбор или 

факультативно Участие в 

этнографической 
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   экспедиции,посещение/ 
участие в фестивале 

традиционнойкультуры 

7 Например,казачьялезгинка,калмыцкаягармошкаит.п. 

Модуль№3«Музыканародов мира»8 

№ блока, 
кол-вочасов 

Темы Содержание 
Виды деятельности 
обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

— 

древней 

шийязык 

человече 

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Археологические 

находки,легенды 

и сказания о му 

зыке древних. 

ДревняяГреция— 

колыбель европей 

ской культуры (те 

атр, хор, оркестр, 

лады, учение о 

гармонии и др.) 

Экскурсия в музей 

(реальный или 

виртуальный) с экс 

позициеймузыкальных 

артефактов древности, 

последу 

ющий пересказ 

полученнойинформации. 

Импровизация в духе 

древнего обряда 

(вызывание до 

ждя, поклонение 

тотемномуживотномуит. 

п.). 

Озвучивание, 

театрализация 

легенды/мифаомузыке. 

На выбор или 

факультативноКвесты, 

викторины, 

интеллектуальныеигры. 

Исследо 

вательские проекты в 

рамкахтематики«Мифы 

Древ 

ней Греции в 

музыкальномискусстве 

XVII—XX веков» 
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Б) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

 

Музыкаль 

ный фоль 

клор наро 

довЕвропы 

 

 

 

Интонации и рит 

мы, формы и 

жанры европей 

скогофольклора9 

Выявлениехарактерных 

интонаций и ритмов в 

звуча 

ниитрадиционноймузыки 

народов Европы. 

Выявление общего и 

особенногоприсравнении 

изучае 

мых образцов 

европейскогофольклораи 

фольклора на 
родовРоссии. 

8 Изучениетематическихблоковданногомодулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьс 

изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая 

смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов программы между 

собой. 

9 Дляизученияданнойтемырекомендуетсявыбратьнеменее2—3национальных культуриз следующего 

списка:английский,австрийский,немецкий,французский,итальянский,испанский,польский,норвежский,венгерскийфольклор.Каждаявыбранная 

национальнаякультура должнабыть представленанеменеечемдвумянаиболееяркимиявлениями.Втомчисле,нонеисключительно —образцами 

типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор — кастаньеты, фламенко, болеро; польский 

фольклор — мазурка, полонез; французский фольклор — рондо, трубадуры; австрийский фольклор — альпийский рог, тирольское пение, лендлер и 

т. д.). 

912Примернаярабочая программа 

№ блока, 

кол-вочасов 
Темы Содержание 

Видыдеятельности 

обучающихся 

 

 

Отражение евро 

пейского фолькло 

ра в творчестве 

профессиональных 

композиторов 

Разучиваниеиисполнение 

народных песен, танцев. 

Двигательная, 

ритмическая, 

интонационнаяимпрови 

зация по мотивам 

изученных традиций 

народов Евро 

пы(втомчислевформе 

рондо) 
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В) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музы 

кальный 

фольклор 

народов 

Азии и 

Африки 

 

 

 

 

 

Африканскаяму 

зыка — стихия 

ритма. 

Интонационно-ла 

довая основа му 

зыкистранАзии10, 

уникальные тради 

ции, музыкальные 

инструменты. 

Представленияо 

роли музыки в 

жизни людей 

Выявлениехарактерных 

интонаций и ритмов в 

звуча 

ниитрадиционноймузыки 

народов Африки и Азии. 

Выявление общего и 

особенногоприсравнении 

изучае 

мых образцов азиатского 

фольклораифольклорана 

родов России. 

Разучиваниеиисполнение 

народных песен, танцев. 

Коллективные 

ритмические 

импровизациинашумо 

вых и ударных 

инструментах. 

На выбор или 

факультативно 

Исследовательские 

проектыпотеме«Музыка 

стран 
Азиии Африки» 

 

 

Г) 

3—4 

учебных 

 

 

Народная 

музыка 

Амери 

 

 

Стили и жанры 

американскойму 

зыки (кантри, 

Выявлениехарактерных 

интонаций и ритмов в 

звуча 

нии американского, 

латино-американского 

фольклора, 

прослеживание их 

национальныхистоков. 

10 Дляизученияданноготематическогоблокарекомендуетсявыбрать1—2национальныетрадициииз 

следующего списка: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция. 

Окончание 
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часа 

 

 

канского 

континен 

та 

блюз,спиричуэлс, 

самба, босса-нова 

и др.). Смешение 

интонаций и рит 

мов различного 

происхождения 

Разучиваниеиисполнение 

народных песен, танцев. 

Индивидуальные и 

коллективные 

ритмические и мело 

дическиеимпровизациив 

стиле (жанре) изучаемой 

традиции 

Модуль№4«Европейскаяклассическая музыка»11 

№ блока, 
кол-вочасов 

Темы Содержание 
Виды деятельности 
обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

А) 

2—3 

учебных 

часа 

 

 

 

 

 

 

Нацио 

нальные 

истоки 

классиче 

ской му 

зыки 

 

 

 

 

 

 

Национальный 

музыкальный 

стильнапримере 

творчества 

Ф. Шопена, 

Э.Григаидр. 

Знакомство с образцами 

музыкиразныхжанров,ти 

пичных для 

рассматриваемых 

национальных стилей, 

творчества изучаемых 

композиторов. 

Определение на слух 

характерныхинтонаций, 

ритмов, 

элементовмузыкального 

языка, умение напеть 

наибо 

лее яркие интонации, 

прохлопатьритмические 

приме 

рыизчислаизучаемых 

классических 

произведений. 

11 Изучениетематических блоковданногомодулястроитсяпопринципусопоставлениязначительных явлений,стилей,образовнапримере 

творчества крупнейших композиторов Западной Европы. Однако биографические сведения из жизни композиторов предполагаются к 

использованию лишь в качестве контекста 

инедолжныподменятьсобойосвоение,постижениесмысласамихмузыкальныхпроизведений. 

Вкалендарномпланированииданныймодуль целесообразносоотноситьсизучениеммодуля«Музыканародовмира»,переходяотфольклоратой 
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илиинойстраныктворчествупрофессиональныхкомпозиторов,вкоторомизученнаянациональнаятрадицияполучилапродолжениеи развитие. 914 

Примерная рабочая программа 

Продолжение 

№ блока, 
кол-вочасов 

Темы Содержание 
Виды деятельности 
обучающихся 

 Разучивание,исполнение   
 неменее одного 
 вокального 
 произведения, 
 сочинённого 
 композитором-классиком 
 (изчислаизучаемыхв 
 данном разделе). 
 Музыкальнаявикторина 
 назнание музыки, 

Значениеироль названий 

композитора— иавторовизученных 

основоположника произведений. 

национальной Навыборили 

классическойму факультативно 

зыки. Исследовательские 

Характерные проектыо творчестве 

жанры,образы, европейских 

элементымузы композиторов-классиков, 

кального языка представителейнациональ 
 ныхшкол. 
 Просмотр 
 художественныхи 
 документальныхфильмов 
 отворчестве выдающих 
 европейских 
 композиторов 
 споследующим 
 обсуждениемвклассе. 
 Посещениеконцерта 
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 классическоймузыки, 

балета, 

драматическогоспектакля 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) 

2—3 

учебных 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкант 

и публика 

 

 

 

 

 

 

Кумирыпублики 

(напримеретвор 

чества В. А. Мо 

царта, Н. Пагани 

ни, Ф. Листа 

и др.). Виртуоз 

ность. Талант, 

труд, миссия 

композитора,ис 

полнителя. При 

Знакомствособразцами 

виртуозной музыки. 

Размыш 

ление над фактами 

биографийвеликих 

музыкантов — 

каклюбимцевпублики, 

так и непóнятых 

современни 

ками. 

Определениенаслух 

мелодий,интонаций, 

ритмов, 

элементов музыкального 

языкаизучаемыхклассиче 

ских произведений, 

умение напеть их 

наиболее яркие 

ритмо-интонации. 

Музыкальнаявикторина 

на знание музыки, 

названий 

иавторовизученных 

произведений. 

 

знание публики. 

Культураслушате 

ля. Традиции слу 

шания музыки в 

прошлые века и 

сегодня 

Знаниеисоблюдение 

общепринятых норм 

слушания 

музыки,правилповедения 

в концертном зале, театре 

оперы и балета. 
Навыборили 



371  

 факультативно 
Работасинтерактивной 

картой (география 

путешествий, 

гастролей), лентой 

времени(имена,факты, 

явления, 

музыкальные 

произведения). 

Посещение концерта 

классическоймузыкис 

последую 

щимобсуждениемв 

классе. 

Созданиетематической 

подборкимузыкальных 

произ 

веденийдлядомашнего 

прослушивания 

 

 

 

 

 

 

 

В) 

4—6учеб 

ныхчасов 

 

 

 

 

 

 

Музыка— 

зеркало 

эпохи 

Искусство как от 

ражение, с одной 

стороны — образа 

жизни, с другой — 

главных ценностей, 

идеаловконкретной 

эпохи. Стили ба 

рокко и классицизм 

(круг основ ных 

образов, ха 

рактерных инто 

наций, жанров). 

Полифоническийи 

гомофонно-гармо 

нический склад на 

примере творче 

Знакомство с образцами 

полифонической и 

гомофонно 

гармонической музыки. 

Разучивание,исполнение 

не менее одного 

вокальногопроизведения, 

сочинённого 

композитором-классиком 

(из числа изучаемых в 

данном разделе). 

Исполнениевокальных, 

ритмических, речевых 

кано 

нов. 
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  стваИ.С.Бахаи 

Л.ван Бетховена 

Музыкальнаявикторина 

на знание музыки, 

названий 

иавторовизученных 

произведений. 

На выбор или 

факультативно 

Составление 

сравнительной таблицы 

стилей барокко и 

классицизм (на примере 

музыкальногоискусства, 

либо 

музыки и живописи, 

музыки и архитектуры). 

Просмотр 

художественныхфильмов 

и телепередач, по 

свящённых стилям 

барокко и классицизм, 

творческому 

путиизучаемых 

композиторов 

 

Продолжение 

№ блока, 
кол-вочасов 

Темы Содержание 
Виды деятельности 
обучающихся 

 

Г) 

4—6 

учебных 

часов 

 

 

Музы 

кальный 

образ 

Героические об 

разы в музыке. 

Лирический ге 

роймузыкального 

произведения. 

Судьба челове 

ка—судьбаче 

ловечества (на 

Знакомство с 

произведениями 

композиторов — венских 

классиков, композиторов- 

романтиков, сравнение 

образовихпроизведений. 
Сопереживание 
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  примере творче 

ства Л. ван Бет 

ховена, Ф. Шу 

берта и др.). Сти 

ли классицизм и 

романтизм (круг 

основных обра 

зов,характерных 

интонаций, жан 

ров) 

музыкально 
муобразу,идентификация 

с лирическим героем про 

изведения. 

Узнавание на слух 

мелодий,интонаций, 

ритмов, эле 

ментов музыкального 

языка изучаемых 

классических 

произведений, умение 

напетьихнаиболееяркие 

темы, 

ритмо-интонации. 

Разучивание,исполнение 

не менее одного 

вокальногопроизведения, 

сочинённого 

композитором-классиком, 

художественная 

интерпретация его 

музыкального об 

раза. 

Музыкальнаявикторина 

на знание музыки, 

названий 

иавторовизученных 

произведений. 

На выбор или 

факультативно 

Сочинение музыки, 

импровизация; 

литературное, ху 

дожественноетворчество, 
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   созвучноекругуобразов из 

учаемогокомпозитора. 

Составление 

сравнительной та 

блицыстилейклассицизм 

и романтизм (только на 

примере музыки, либо в 

музыке и живописи, в 

музы 
кеилитературеит.д.) 

 

МУЗЫКА.5—8классы 917 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музы 

кальная 

драматур 

гия 

 

 

 

 

Развитие музы 

кальныхобразов. 

Музыкальная те 

ма. Принципы 

музыкального 

развития:повтор, 

контраст, разра 

ботка. 

Музыкальная 

форма — строе 

ниемузыкального 

произведения 

Наблюдениезаразвитием 

музыкальных тем, 

образов, 

восприятие логики 

музыкальногоразвития. 

Умение 

слышать,запоминать 

основныеизменения, 

последова 

тельностьнастроений, 

чувств, характеров в 

развёрты 

вании музыкальной 

драматургии.Узнавание 

на слух 

музыкальныхтем,их 

вариантов, 

видоизменённых в 

процессе развития. 

Составлениенаглядной 

(буквенной, цифровой) 

схемы 
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   строениямузыкального 

произведения. 

Разучивание,исполнение 

не менее одного 

вокальногопроизведения, 

сочинённого 

композитором-классиком, 

художественная 

интерпретация 

музыкального образа в 

его развитии. 

Музыкальнаявикторина 

на знание музыки, 

названий 

иавторовизученных 

произведений. 

На выбор или 

факультативно 

Посещение концерта 

классическоймузыки,в 

програм 

мекоторогоприсутствуют 

крупные симфонические 

произведения. 

Создание сюжета 

любительскогофильма(в 

том числе 

в жанре теневого театра, 

мультфильмаидр.),осно 

ванного на развитии 

образов, музыкальной 

драматур 

гииодногоиз 

произведений 
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   композиторов-классиков 

 

 

 

Е) 

4—6 

учебных 

часов 

 

 

 

Музы 

кальный 

стиль 

 

 

 

Стиль как един 

ствоэстетических 

идеалов, круга 

образов, драма 

Обобщение и 

систематизациязнанийо 

различных про 

явлениях музыкального 

стиля(стилькомпозитора, на 

циональныйстиль,стиль 

эпохи и т. д.). 

Исполнение 2—3 

вокальныхпроизведений 

— образцов 

 

№ блока, 

кол-вочасов 
Темы Содержание 

Видыдеятельности 

обучающихся 
 барокко,классицизма,   
 романтизма, 
 импрессионизма 
 (подлинныхили 
 стилизованных). 
 Определениенаслухв 

тургическихпри звучаниинезнакомого 

ёмов, музыкаль произве 

ного языка. (На дения: 

примеретворче —принадлежностик 

стваВ.А.Моцар одномуиз изученных 

та,К. Дебюсси, стилей; 

А.Шёнбергаи — исполнительского 

др.) состава(количествои 
 составис 
 полнителей,музыкальных 
 инструментов); 
 —жанра,круга образов; 
 —способа музыкального 
 изложенияиразвитияв 
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 про 
стых и сложных 

музыкальных формах 

(гомофония, 

полифония, повтор, 

контраст,соотношение 

разделов и 

частейвпроизведениии др.). 

Музыкальнаявикторина 

на знание музыки, 

названий 

иавторовизученных 

произведений. 

На выбор или 

факультативно 

Исследовательские 

проекты, посвящённые 

эстетике иособенностям 

музыкальногоискусства 

различных сти 

лейXXвека 

  

Окончание 

Модуль№5«Русскаяклассическая музыка»12 

№ блока, 

кол-вочасов 
Темы Содержание 

Видыдеятельности 

обучающихся 

 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

Образы 

родной 

земли 

Вокальная музы 

ка на стихи рус 

ских поэтов, про 

граммныеинстру 

ментальные 

произведения,по 

свящённыекар 

тинам русской 

Повторение,обобщение 

опыта слушания, 

проживания, 

анализамузыкирусских 

композиторов, 

полученного 

в начальных классах. 

Выявлениемелодичности, 
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  природы, народ 

ного быта, сказ 

кам,легендам(на 

примере творче 

ства М. И. Глин 

ки, С. В. Рахма 

нинова,В.А.Гав 

рилина и др.) 

широ 
ты дыхания, 

интонационнойблизости 

русскому фольк 

лору. 

Разучивание,исполнение 

не менее одного 

вокальногопроизведения, 

сочинённого русским 

композиторомклассиком. 

Музыкальнаявикторина 

на знание музыки, 

названий 

иавторовизученных 

произведений. 

На выбор или 

факультативно 

Рисованиепомотивам 

прослушанных 

музыкальных 

произведений. 

Посещение концерта 

классическоймузыки,в 

програм 

му которого входят 

произведениярусских 

композито 
ров 

12 Изучениетематическихблоковданногомодуляцелесообразносоотноситьсизучениеммодулей«Музыка 

моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству 

русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, 

интонаций. 

Продолжение 
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№ блока, 
кол-вочасов 

Темы Содержание 
Виды деятельности 
обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) 

4—6 

учебных 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотой 

век рус 

скойкуль 

туры 

 

 

 

 

 

Светская музыка 

российского дво 

рянства XIX века: 

музыкальные 

салоны,домашнее 

музицирование, 

балы, театры. Ув 

лечениезападным 

искусством, появ 

ление своих гени 

ев. Синтез запад 

но-европейской 

культуры и рус 

ских интонаций, 

настроений, обра 

зов (на примере 

творчества 

М. И. Глинки, 

П.И.Чайковско 

го,Н.А.Римско 

го-Корсакова 

и др.) 

Знакомство с шедеврами 

русскоймузыкиXIXвека, 

анализ художественного 

содержания, 

выразительных 

средств. 

Разучивание,исполнение 

не менее одного 

вокального 

произведениялирического 

характера, сочинённого 

рус 

скимкомпозитором- 

классиком. 

Музыкальнаявикторина 

на знание музыки, 

названий 

иавторовизученных 

произведений. 

На выбор или 

факультативно 

Просмотр 

художественныхфильмов, 

телепередач, по 

свящённых русской 

культуре XIX века. 

Созданиелюбительского 

фильма, радиопередачи, 

теа 

трализованной 

музыкально-литературной 

композиции 

наосновемузыкии 
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   литературы XIX века. 

Реконструкция 

костюмированногобала, 

музыкального 

салона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) 

4—6 

учебных 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

страныи 

народа в 

музыке 

русских 

компози 

торов 

 

 

 

 

 

 

Образынародных 

героев, тема слу 

жения Отечеству 

в крупных теа 

тральных и сим 

фонических 

произведениях 

русских компози 

торов (на приме 

ре сочинений 

композиторов — 

членов «Могучей 

кучки», 

С. С. Прокофьева, 

Г.В.Свиридова 

и др.) 

Знакомство с шедеврами 

русскоймузыкиXIX—XX ве 

ков, анализ 

художественного 

содержания и способов 

выражения 

патриотической идеи, 

гражданского пафоса. 

Разучивание,исполнение 

не менее одного 

вокальногопроизведения 

патриотического 

содержания, сочинённо 

горусскимкомпозитором- 

классиком. 

Исполнение Гимна 

Российской Федерации. 

Музыкальнаявикторина 

на знание музыки, 

названий 

иавторовизученных 

произведений. 

На выбор или 

факультативно 

Просмотр 

художественныхфильмов, 

телепередач, по 
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   свящённых творчеству 

композиторов—членов 

круж 

ка «Могучая кучка». 

Просмотр видеозаписи 

оперыодногоизрусских ком 

позиторов(илипосещение 

театра) или фильма, осно 

ванного на музыкальных 

сочиненияхрусскихкомпо 

зиторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

балет 

 

 

 

 

 

 

Мировая слава 

русскогобалета. 

Творчество ком 

позиторов 

(П. И. Чайков 

ский,С.С.Про 

кофьев, 

И. Ф. Стравин 

ский, Р. К. Ще 

дрин),балетмей 

Знакомство с шедеврами 

русскойбалетноймузыки. 

Поиск информации о 

постановках балетных 

спектаклей, 

гастроляхроссийских 

балетных трупп за 

рубежом. 

Посещение балетного 

спектакля(просмотрв 

видеозапи 

си). Характеристика 

отдельныхмузыкальных 

номеров 

и спектакля в целом. 

На выбор или 

факультативно 

Исследовательские 

проекты,посвящённые 

истории соз 

дания знаменитых 

балетов,творческой 

биографии бале 
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   рин,танцовщиков, 
балетмейстеров. 

 

№ блока, 
кол-вочасов 

Темы Содержание 
Виды деятельности 
обучающихся 

 

 

стеров,артистов 

балета. Дягилев 

ские сезоны 

Съёмкилюбительского 

фильма (в технике 

теневого, ку 

кольного театра, 

мультипликацииит.п.)на 

музыку 

какого-либобалета 

(фрагменты) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Д) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская 

исполни 

тельская 

школа 

 

 

 

 

Творчество выдаю 

щихся отечествен 

ных исполнителей 

(С. Рихтер, Л. Ко 

ган, М. Ростропо 

вич, Е. Мравинский 

и др.). Кон 

серватории в 

Москве и Санкт 

Петербурге,родном 

городе. Конкурс 

имени П. И. Чай 

ковского 

Слушаниеоднихитехже 

произведений в 

исполнении 

разных музыкантов, 

оценкаособенностей 

интерпретации. 

Созданиедомашнейфоно- 

и видеотеки из 

понравивших 

ся произведений. 

Дискуссиянатему 

«Исполнитель—соавтор 

композито 

ра». 

На выбор или 

факультативно 

Исследовательские 

проекты,посвящённые 

биографиям 

известныхотечественных 

исполнителей 

классической 
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   музыки 

 

 

 

 

 

Е) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

 

 

 

Русская 

музыка— 

взгляд в 

будущее 

 

 

 

 

Идеясветомузы 

ки. Мистерии 

А.Н.Скрябина. 

Терменвокс, син 

тезаторЕ.Мурзи 

на, электронная 

музыка (на при 

Знакомствосмузыкой 

отечественных 

композиторов 

XX века, эстетическими и 

технологическимиидеями 

по расширению 

возможностей и средств 

музыкального 

искусства. 

Слушание образцов 

электронноймузыки. 

Дискуссияо 

значениитехнических 

средств в создании 

современной 

музыки. 

Окончание 

 

 

 

 

меретворчества 

А. Г. Шнитке, 

Э.Н.Артемьеваи 

др.) 

На выбор или 

факультативно 

Исследовательские 

проекты,посвящённые 

развитию 

музыкальнойэлектроники 

в России. 

Импровизация,сочинение 

музыкиспомощьюцифро 

вых устройств, 

программныхпродуктови 

электрон 

ныхгаджетов 

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховной музыки»13 

№ блока, 

кол-вочасов 
Темы Содержание 

Видыдеятельности 

обучающихся 

А) Храмовый Музыкаправо Повторение,обобщениеи 
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3—4 
учебных 

часа 

синтезис 

кусств 

славного и като 

лического14бого 

служения (коло 

кола, пение a 

capella / пение в 

систематизациязнанийо 

христианской культуре 

западноевропейской 

традиции 

ирусскогоправославия, 

полученных на уроках 

музы 

кииОРКСЭвначальной 

школе. Осознание 

единства 

музыки со словом, 

живописью,скульптурой, 

архитек 

туройкаксочетания 

разных проявлений 

единого 

13 Изучениетематическихблоковданногомодуляперекликаетсясмодулями«Европейскаяклассическая 

музыка» и «Русская классическая музыка». В календарном планировании допускается сочетание, 

сращивание его тематических блоков с логикой изучения творческого наследия великих композиторов, 

таких как И. С. Бах, В. А. Моцарт, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и др. 

14 Уточнениеразличиймеждумузыкойкатолическойипротестантскойцерквизависитот уровняподготовкиобучающихся(какпомузыке,такипо ОРКСЭ)  

и может быть раскрыто позднее или факультативно 

поусмотрению учителя.Такженаусмотрениеучителяданныйпереченьможетбытьдополненобразцами 

исламской,буддийскойкультуры,иудаизмавзависимостиотособенностейконкретногоучебногозаведенияирелигиозныхверований, распространённых в 

данном регионе. 

Продолжение 

№ блока, 
кол-вочасов 

Темы Содержание 
Виды деятельности 
обучающихся 

сопровождении мировоззрения,основной   
органа). Основные идеихристианства. 

жанры, традиции. Определениесходстваи 

Образы Христа, различия элементов 

Богородицы,Рож разных 

дества, Воскресе видовискусства(музыки, 

ния живописи,архитектуры), 
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 относящихся: 
— крусскойправославной 

традиции; 

— западноевропейской 

христианскойтрадиции; 

— другимконфессиям(по 

выбору учителя). 

Исполнение вокальных 

произведений,связанныхс 

ре 

лигиозной традицией, 

перекликающихсяснейпо те 

матике. 

На выбор или 

факультативно 

Посещениеконцерта 

духовной музыки 

  

 

 

 

 

 

 

Б) 

4—6 

учебных 

часов 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

церковной 

музыки 

 

 

Европейская му 

зыкарелигиозной 

традиции (григо 

рианский хорал, 

изобретение нот 

нойзаписиГвидо 

д’Ареццо, проте 

стантскийхорал). 

Русская музыка 

религиозной тра 

диции (знамен 

Знакомствосисторией 

возникновениянотной 

записи. 

Сравнение нотаций 

религиозноймузыки 

разных тра 

диций (григорианский 

хорал,знаменныйраспев, 

со 

временные ноты). 

Знакомствособразцами 

(фрагментами) 

средневековых 

церковных распевов 

(одноголосие). 

Слушание духовной 

музыки.Определениена 
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   слух: 
— составаисполнителей; 

— типа фактуры 

(хоральныйсклад, 

полифония); 

— принадлежности к 

русской или 

западноевропейской 

религиознойтрадиции. 

 
 Навыборили  
 факультативно 
 Работасинтерактивной 
 картой,лентойвременис 

ный распев, крю 

ковая запись, 

партесноепение). 

Полифония в за 

падной и русской 

духовноймузыке. 

Жанры: кантата, 

духовный кон 

церт, реквием 

указаниемгеографических 

и исторических особенно 

стей распространения 

различных явлений, 

стилей, 

жанров, связанных с 

развитиемрелигиозной 

музыки. 

Исследовательскиеи 

творческиепроекты, 
 посвящён 
 ные отдельным 
 произведениямдуховной 
 музыки 
  Эстетическоесо Знакомствосодним (более 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

Музы 

кальные 

жанрыбо 

гослуже 

ния 

держание и жиз 

ненноепредназна 

чение духовной 

музыки. Много 

частныепроизве 

полно) или несколькими 

(фрагментарно) 

произведениямимировой 

музыкальной 
классики,написаннымив 

  дениянаканони соответствиис 
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  ческиетексты: религиозным 

католическаямес каноном. 

са, православная Вокализациямузыкальных 

литургия,всенощ темизучаемыхдуховных 

ноебдение произведений. 
 Определениенаслух 
 изученныхпроизведенийи 
 их 
 авторов.Иметь 
 представлениеоб 
 особенностяхих по 
 строенияи образов. 
 Устныйилиписьменный 
 рассказодуховноймузыке 
 сиспользованием 
 терминологии,примерами 
 из соот 
 ветствующейтрадиции, 
 формулировкой 
 собственного 
 отношениякданной 
 музыке,рассуждениями, 
 аргу 
 ментациейсвоейпозиции 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Религиоз 

ныетемы 

и образы 

в совре 

Сохранение тра 

диций духовной 

музыки сегодня. 

Переосмысление 

Сопоставление тенденций 

сохраненияипереосмысле 

ниярелигиознойтрадиции 

в культуре XX—XXI ве 

ков. 

 

№ блока, 
кол-вочасов 

Темы Содержание 
Виды деятельности 
обучающихся 

менной 

музыке 

религиознойтемы 

в творчестве ком 
позиторовXX— 

Исполнение музыки 

духовногосодержания, 
сочинён 
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 XXI веков. Рели 

гиознаятематика 

в контексте 

поп-культуры 

нойсовременными 

композиторами. 

На выбор или 

факультативно 

Исследовательские и 

творческиепроектыпо 

теме 

«Музыкаирелигиявнаше 

время». 

Посещениеконцерта 

духовной музыки 

 

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства»15 

№ блока, 

кол-вочасов 
Темы Содержание 

Видыдеятельности 

обучающихся 

 

 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

 

Камерная 

музыка 

 

 

Жанрыкамерной 

вокальной музы 

ки (песня, ро 

манс, вокализ и 

Слушание музыкальных 

произведенийизучаемых 

жанров, (зарубежных и 

русских композиторов); 

ана 

лиз выразительных 

средств,характеристика 

музы 
кального образа. 

15 Изучениетематическихблоковданногомодулястроитсяпобиографическомупринципу.Вкалендарном 

планировании его целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное 

музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, 

прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций. 

Окончание 

др.). Инструмен 

тальнаяминиатю 

ра (вальс, нок 

тюрн, прелюдия, 

каприс и др.). 

Одночастная, 

двухчастная, 

Определение на слух 

музыкальнойформыи 

составле 

ние её буквенной 

наглядной схемы. 

Разучиваниеиисполнение 

произведений вокальных 
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трёхчастнаяре и инструментальных  
признаяформа. жанров. 

Куплетнаяформа Навыборили 
 факультативно 
 Импровизация,сочинение 
 краткихфрагментовссо 
 блюдениемосновных 
 признаковжанра(вокализ 
 — 
 пениебезслов,вальс— 
 трёхдольныйметрит. п.). 
 Индивидуальнаяили 
 коллективная 
 импровизация 
 взаданнойформе. 
 Выражениемузыкального 
 образакамернойминиатю 
 рычерезустныйили 
 письменныйтекст, 
 рисунок, 
 пластическийэтюд 

  
Сюита,циклми 

Знакомство с циклом 

миниатюр.Определение 

прин 

ципа, основного 

художественногозамысла 

цикла. 

Разучиваниеиисполнение 

небольшого вокального 

цикла. 

Знакомствосостроением 

сонатной формы. 

Определе 

ние на слух основных 

партий-темводнойиз 

  ниатюр(вокаль 
  ных, инструмен 
  тальных). 

Б) 

4—6 

учебных 

часаов 

Цикличе 

скиефор 

мы и 

жанры 

Принципконтра 

ста. 

Прелюдияифуга. 

Соната, концерт: 

трёхчастная фор 
  ма,контрастос 
  новныхтем,раз 
  работочныйприн 

  цип развития 
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   класси 

ческихсонат. 

На выбор или 

факультативно 

Посещение концерта (в 

том числе виртуального). 

Предварительноеизучение 

информации о произведе 

ниях концерта (сколько в 

них частей, как они назы 

ваются, когда могут 

звучать аплодисменты). 

Последу 

ющее составление 

рецензиинаконцерт 

 

№ блока, 

кол-вочасов 
Темы Содержание 

Видыдеятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

В) 

4—6 

учебных 

часов 

 

 

 

 

 

 

Симфони 

ческаяму 

зыка 

 

 

 

 

 

Одночастныесим 

фонические жан 

ры (увертюра, 

картина). Симфо 

ния 

Знакомствособразцами 

симфоническоймузыки: 

про 

граммной увертюры, 

классической4-частной 

симфонии. 

Освоение основных тем 

(пропевание,графическая 

фик 

сация,пластическое 

интонирование), 

наблюдение за 

процессомразвёртывания 

музыкального 

повествования. 

Образно-тематический 

конспект. 
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   Исполнение(вокализация, 

пластическое интонирова 

ние, графическое 

моделирование, 

инструментальное 

музицирование) 

фрагментов 

симфонической музыки. 

Слушаниецеликомне 

менее одного 

симфонического 

произведения. 

На выбор или 

факультативно 

Посещение концерта (в 

томчислевиртуального) 

симфо 

нической музыки. 

Предварительноеизучение 

информа 

ции о произведениях 

концерта(скольковних 

частей, 

какониназываются,когда 

могутзвучатьаплодисмен 

ты). Последующее 

составление рецензии на 
концерт 

 

Г) 

4—6 

учебных 

часов 

 

Театраль 

ные жан 

ры 

Опера, балет. Ли 

бретто.Строение 

музыкального 

спектакля: увер 

тюра, действия, 

антракты,финал. 

Знакомствосотдельными 

номерами из известных 

опер, балетов. 

Разучиваниеиисполнение 

небольшогохоровогофраг 

ментаизоперы.Слушание 

данного хора в аудио- или 
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   видеозаписи.Сравнение 
собственногоипрофессио 

нального исполнений. 

Окончание 

 

 

 

 

 

 

 

Массовыесцены. 

Сольные номера 

главных героев. 

Номерная струк 

тура и сквозное 

развитиесюжета. 

Лейтмотивы. 

Рольоркестрав 

музыкальном 

спектакле 

Различение,определение 

на слух: 

— тембровголосов 

оперных певцов; 

— оркестровых групп, 

тембровинструментов; 

— типаномера(соло, 

дуэт, хор и т. д.). 

Музыкальная викторина 

на материале изученных 

фрагментовмузыкальных 

спектаклей. 

На выбор или 

факультативно 

Посещениетеатраоперыи 

балета (в том числе вирту 

ального). 

Предварительноеизучение 

информации 

омузыкальномспектакле 

(сюжет, главные герои и 

исполнители, наиболее 

яркие музыкальные 

номера). 

Последующеесоставление 

рецензии на спектакль 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

№ блока, 

кол-вочасов 
Темы Содержание 

Видыдеятельности 

обучающихся 

А) 
3—4 

Музыкаи 
литерату 

Единствословаи 
музыкиввокаль 

Знакомствособразцами 
вокальнойи 
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учебных 

часа 

ра ныхжанрах(песня, 

романс, кантата, 

ноктюрн, баркаро 

ла, былина и др.). 

Интонации расска 

за,повествованияв 

инструментальной 

инструменталь 

ной музыки. 

Импровизация, сочинение 

мелодий на основе стихот 

ворных строк, сравнение 

своихвариантовсмелодия 

ми, сочинёнными 

композиторами (метод 

«Сочинение 

сочинённого»). 

Сочинениерассказа, 

стихотворения под 

впечатлением 

от восприятия 

инструментального 

музыкального про 

изведения. 

 

Продолжение 

№ блока, 
кол-вочасов 

Темы Содержание 
Виды деятельности 
обучающихся 

 

музыке (поэма, 

баллада и др.). 

Программнаямузы 

ка 

Рисование образов 

программной музыки. 

Музыкальнаявикторина 

на знание музыки, 

названий 

иавторовизученных 

произведений 

  

 

Б) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

Музыкаи 

живопись 

Выразительные 

средства музыкаль 

ного и изобрази 

тельногоискусства. 

Аналогии: ритм, 

композиция, ли 

ния — мелодия, 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениямипро 

граммной музыки. 

Выявлениеинтонаций 

изобрази 

тельногохарактера. 
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  пятно—созвучие, 

колорит — тембр, 

светлотность—ди 

намика и т. д. 

Программнаямузы 

ка.Импрессионизм 

(напримеретворче 

ства французских 

клавесинистов, 

К. Дебюсси, 

А. К. Лядоваи др.) 

Музыкальнаявикторина 

на знание музыки, 

названий 

иавторовизученных 

произведений. 

Разучивание,исполнение 

песни с элементами 

изобра 

зительности.Сочинениек 

нейритмическогоишумо 

вого аккомпанемента с 

целью усиления 

изобразитель 

ного эффекта. 

На выбор или 

факультативно 

Рисование под 

впечатлениемот 

восприятиямузыки 

программно- 

изобразительного 

характера. 

Сочинениемузыки, 

импровизация, 

озвучивание кар 

тин художников 

 

 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

Музыкаи 

театр 

Музыка к драма 

тическомуспекта 

клю (на примере 

творчестваЭ.Гри 

га, Л. ван Бетхо 

вена, А. Г. Шнит 

ке, Д. Д. Шоста 

ковичаидр.). 

Знакомство с образцами 

музыки, созданной отече 

ственнымиизарубежными 

композиторами для дра 

матического театра. 

Разучивание,исполнение 

песни из театральной 

поста 
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  Единствомузыки, новки. Просмотр 

драматургии, сце видеозаписиспектакля,в 

ническойживопи котором 

си,хореографии звучитданнаяпесня. 
 Музыкальнаявикторина 
 наматериалеизученных 
 фрагментовмузыкальных 
 спектаклей. 
 Навыборили 
 факультативно 
 Постановкамузыкального 
 спектакля. 
 Посещениетеатрас 
 последующим 
 обсуждением(уст 
 ноилиписьменно)роли 
 музыкивданном 
 спектакле. 
 Исследовательские 
 проектыо музыке, 
 созданнойоте 
 чественными 
 композиторамидля театра 

  

 

 

 

Музыка 

кино и те 

левидения 

Музыкавнемоми Знакомствособразцами 
 звуковомкино. киномузыки 
 Внутрикадроваяи отечественныхи 
 закадроваямузыка. зарубежных 

Г) Жанрыфильма композиторов. 

3—4 оперы,фильма-ба Просмотрфильмовс 

учебных лета,фильма-мю цельюанализа 

часа зикла,музыкально выразительного 
 гомультфильма(на эффекта,создаваемого 
 примерепроизведе музыкой. 
 нийР. Роджерса, Разучивание,исполнение 
 Ф.Лоу,Г.Гладко песнииз фильма. 
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  ва,А.Шнитке) На выбор или 

факультативно 

Созданиелюбительского 

музыкального фильма. 

Переозвучкафрагмента 

мультфильма. 

Просмотр фильма-оперы 

илифильма-балета.Анали 

тическоеэссесответомна 

вопрос «В чём отличие ви 

деозаписи музыкального 

спектакля от фильма- 

оперы 
(фильма-балета)?» 

 

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыи направления» 

№ блока, 

кол-вочасов 
Темы Содержание 

Видыдеятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

Джаз 

 

Джаз — основа 

популярной музы 

ки XX века. Осо 

бенностиджазово 

го языка и стиля 

(свинг, синкопы, 

ударные и духо 

выеинструменты, 

вопросо-ответная 

структура моти 

вов, гармониче 

ская сетка, им 

провизация) 

Знакомство с различными 

джазовымимузыкальными 

композициями и 

направлениями (регтайм, 

биг-бэнд, 

блюз). 

Определениенаслух: 

— принадлежностик 

джазовой или 

классическоймузыке; 

— исполнительского 

состава(манерапения, 

состав 

инструментов). 

Разучивание,исполнение 

однойиз«вечнозелёных» 
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   джазовых тем. Элементы 

ритмическойивокальной 

импровизации на её 

основе. 

На выбор или 

факультативно 

Сочинение блюза. 

Посещениеконцерта 

джазовой музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мюзикл 

 

 

 

 

 

 

Особенности жан 

ра. Классика жан 

ра — мюзиклы 

серединыXXвека 

(на примере твор 

чества Ф. Лоу, 

Р. Роджерса, 

Э.Л.Уэббера и 

др.). 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями, сочи 

нённымизарубежнымии 

отечественными 

композито 

рами в жанре мюзикла, 

сравнениесдругимитеа 

тральными жанрами 

(опера, балет, 

драматический 

спектакль). 

Анализ рекламных 

объявленийопремьерах 

мюзи 

кловвсовременныхСМИ. 

Просмотр видеозаписи 

одного из мюзиклов, 

написа 

ние собственного 

рекламноготекстадля 

данной по 
становки. 

 

Современныепо 
становкивжанре 

Разучиваниеиисполнение 
отдельныхномеровизмю 
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мюзикланарос 
сийскойсцене 

зиклов.  

 

 

 

 

 

 

 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

Молодёж 

наямузы 

кальная 

культура 

 

 

 

Направления и 

стилимолодёжной 

музыкальной 

культуры XX— 

XXI веков (рок-н 

ролл, рок, панк, 

рэп, хип-хоп 

и др.). Социаль 

ный и коммерче 

ский контекст 

массовой музы 

кальнойкультуры 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями, став 

шими «классикой жанра» 

молодёжной культуры 

(группы «Битлз», «Пинк- 

Флойд», Элвис Пресли, 

ВикторЦой,БиллиАйлиш 

и др.). 

Разучиваниеиисполнение 

песни, относящейся к од 

ному из молодёжных 

музыкальных течений. 

Дискуссиянатему 

«Современнаямузыка». 

На выбор или 

факультативно 

Презентация альбома 

своейлюбимойгруппы 

 

 

 

 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

 

 

 

 

 

Музыка 

цифрового 

мира 

 

Музыка повсюду 

(радио, телевиде 

ние, Интернет, на 

ушники). Музыка 

на любой вкус 

(безграничный вы 

бор,персональные 

плей-листы). Му 

зыкальное творче 

ство в условиях 

цифровой среды 

Поиск информации о 

способахсохраненияи 

переда 

чимузыкипреждеи 

сейчас. 

Просмотрмузыкального 

клипа популярного 

исполни 

теля. Анализ его 

художественногообраза, 

стиля, вы 

разительных средств. 

Разучиваниеиисполнение 

популярной современной 
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   песни. 
На выбор или 

факультативно 

Проведениесоциального 

опроса о роли и месте 

музы 

кивжизнисовременного 

человека. 

Созданиесобственного 

музыкального клипа 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образованиядостигаютсявовзаимодействииучебнойивоспитательнойработы,урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважениемузыкальныхсимволовреспубликРоссийскойФедерацииидругихстранмира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной 

музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей 

страны, своего края. 

2. Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;осознаниекомплексаидейимоделей 

поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, 

готовность поступать в своей жизни 

в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; 

активноеучастиевмузыкально-культурнойжизнисемьи,образовательнойорганизации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в 

качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных 

ценностейэтическогоирелигиозногоконтекста,социально-историческихособенностей 

этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,умениевидетьпрекрасноевокружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание 

ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками 

познания музыки как искусстваинтонируемого смысла; овладение основными способами 

исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на 
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материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о 

различныхявленияхмузыкальногоискусства,использованиедоступногообъёма 

специальной терминологии. 

6. Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйопытиопытвосприятия 

произведений искусства; 

соблюдениеправилличнойбезопасностиигигиены,втом 

числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные интонационные средства для выражения 

своегосостояния,втомчислевпроцессеповседневногообщения;сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудовоговоспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;трудолюбиев учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

8. Экологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблемипутейихрешения;участиевэкологическихпроектахчерез 

различные формы музыкального творчества. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с 

людьмииздругойкультурнойсреды; 

стремлениеперениматьопыт,учитьсяудругихлюдей—каквзрослых,такисверстников, в том 

числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового,способностьставитьирешатьнестандартныезадачи,предвидетьходсобытий, обращать 

внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиих 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, 

воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы, формируемые 

при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбиратьоснованиядляанализа,сравненияиобобщенияотдельныхинтонаций,мелодий и 

ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять,сравниватьнаоснованиисущественныхпризнаковпроизведения,жанрыи 
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стилимузыкальногоидругихвидовискусства; 

обнаруживатьвзаимныевлиянияотдельныхвидов,жанровистилеймузыкидругна друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлятьобщееиособенное,закономерностиипротиворечиявкомплексевыразительных 

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, 

жанра, стиля; 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиконкретногомузыкальногозвучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 

слухового наблюдения-исследования. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкальногопроцесса,«наблюдать» звучание 

музыки; 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьсобственныевопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальными 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлениюособенностеймузыкально-языковыхединиц,сравнениюхудожественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатампроведённогонаблюдения,слуховогоисследования. 

Работа с информацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациис учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музыкальных 

произведений; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информацииизодногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей; оценивать 

надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

различатьтекстыинформационногоихудожественногосодержания,трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

таблица,схема,презентация,театрализацияидр.)взависимостиоткоммуникативной 

установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфическоготипаинтеллектуальнойдеятельности—музыкальногомышления. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,понимать 
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культурныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении; 

эффективноиспользоватьинтонационно-выразительныевозможностивситуации публичного 

выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать 

ихкакполноценныеэлементыкоммуникации,адекватновключатьсявсоответствующий 

уровень общения. 

Вербальноеобщение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиями и 

целями общения; 

выражатьсвоёмнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальнымискусствомв устных 

и письменных текстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив корректной 

форме формулировать свои возражения; 

вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживаниявпроцессеисполненияивосприятиямузыки;пониматьценностьтакого 

социальнопсихологического опыта, экстраполировать его на другие сферы 

взаимодействия; понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к 

представлениюотчётапередгруппой. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипосамосовершенствованию,в том 

числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 

продвигаться к поставленной цели; 

планироватьдостижениецелейчерезрешениерядапоследовательныхзадаччастного характера; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеего 

реализации; 

выявлятьнаиболееважныепроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(или егочасть),выбиратьспособ 

решения учебной задачи с учётом имеющихсяресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивациии рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,и 
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адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности;понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия, сознательногоуправлениясвоим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности 

(бодрости), 

отдыха(релаксации),концентрациивниманияит.д. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использоватьвозможностимузыкальногоискусствадлярасширениясвоихкомпетенцийв 

данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека,анализируякоммуникативно-интонационнуюситуацию;регулироватьспособ 

выражения собственных эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению,эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироватьсяне на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; проявлять 

открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивогоповедения,эмоциональногодушевногоравновесияит.д.). ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальнойкультурыипроявляютсявспособностикмузыкальнойдеятельности, 

потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусствомвовсех доступных формах, 

органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновную образовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывнуюсвязьмузыкиижизничеловека,всегочеловечества,могутрассуждатьна эту 

тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационноеявление;знаютдостиженияотечественныхмастеровмузыкальной 

культуры, 

испытываютгордостьза них; 

— сознательностремятсякукреплениюисохранениюсобственноймузыкальной 

идентичности (разбираются в особен 

ностяхмузыкальнойкультурысвоегонарода,узнаютнаслухродныеинтонациисреди других, 

стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают 

ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной 

культуры своего народа); 

— понимаютрольмузыкикаксоциальнозначимогоявления,формирующего 

общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 
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Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформированностьумений. Модуль 

№ 1 «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; характеризовать 

особенноститворчестванародныхипрофессиональныхмузыкантов,творческих 

коллективов своего края; 

исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинениякомпозиторов своей 

малой родины. 

Модуль№2«Народноемузыкальноетворчество России»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору,кмузыкенародовСеверногоКавказа;республикПоволжья,Сибири(неменее трёх 

региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличных жанровфольклорноймузыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударношумовых инструментов; 

объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчестваидеятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Модуль№3«Музыканародов мира»: 

определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесякзападно-европейской, 

латино-американской, азиатскойтрадиционноймузыкальной культуре, втом числек 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличных жанровфольклорноймузыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударношумовых инструментов; 

различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародовмирав 

сочинениях профессиональных композиторов(из числаизученныхкультурно- 

национальных традиций и жанров). 

Модуль№4«Европейскаяклассическая музыка»: 

различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора, 

произведение, исполнительский состав; 

определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудожественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторовклассиков,приводитьпримеры 

наиболее известных сочинений. 

Модуль№5«Русскаяклассическая музыка»: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторовклассиков,называтьавтора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором,способыразвитияиформустроениямузыкальногопроизведения; 1 

На выбор учителя. Например: Испания, Китай, Индия или: 

Франция,США,Японияит.п.—неменеетрёхнациональных культур,значимыхв мировом 

масштабе. 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусских композиторов; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественных композиторов-классиков, 

приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской 

духовной музыки»: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховной музыки; 
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исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

Модуль№7«Современнаямузыка:основныежанры и 

направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальных 

инструментов, входящих в их состав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидах деятельности. 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 

определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) 

илиподбиратьассоциативныепарыпроизведенийизразных видовискусств,объясняя логику 

выбора; 

высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеёвоплощения,интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

Модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства»: 

различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфонические, 

вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных дляданного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

 

34. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по 

разным учебным предметам и является одним из базовых для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и 

системно-деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного 

отношения к труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных 

и духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с 

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по 

предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, 

знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах 

трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, 

адекватноотражающеесменужизненныхреалийиформированиепространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, 

нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 
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биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программапо учебномупредмету«Труд (технология)»конкретизирует содержание, 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическим документом, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления. 

Задачамиучебногопредмета«Труд(технология)»являются: 

подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационномуровне–формированиепотребностииуважительногоотношенияктруду, 

социально ориентированной деятельности; 

овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти 

«Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленнымицелями, 

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 склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех ее проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы 

профессиональной деятельности. 

Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд 

(технология)»: освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с 

освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей. 

Программапопредмету «Труд(технология)»построенапомодульномупринципу. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из 

логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть 

конкретных образовательных результатов, и предусматривает разные образовательные 

траектории ее реализации. 
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Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает 

обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках, отведенных на 

учебный предмет часов. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

"ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИЯ)" 

Модуль«Производствои технологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим 

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, 

что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных 

модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на 

основе последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, 

техническими системами, материалами, производством и профессиональной 

деятельностью. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, 

экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, 

технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасногоиспользования 

инструментов и приспособлений, экологические последствия использования материалов и 

применения технологий, а также характеризуютсяпрофессии, непосредственно связанные 

с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий 

предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет 

продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как 

проектный цикл по освоению технологии обработки материалов. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и 

областями применения графической информации, с различными типами графических 

изображений и их элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и 

выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с 

инструментамииусловнымиграфическимиобозначениямиграфическихредакторов, 

учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и 

оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами 

подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчётов 

по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения 
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новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на 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 материальных и 

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 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в 

рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть 

включены вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных 

отношений, в соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, 

углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)" 

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 традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы. 

В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляетсяреализация 

межпредметных связей: 



410  

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика.Черчение», 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и 

при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля«Робототехника», 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при 

освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, 

хранения,преобразованияипередачиинформации,протекающих втехническихсистемах, 

использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Производство и 

технологии». 

Общее число часов, отведенное на изучение учебного предмета "Труд (технология)– 

272 часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), 

в7классе–68часов(2часавнеделю),в8классе–34часа(1часвнеделю), в 9классе– 

34 часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнологии» 5 

класс 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудовая 

деятельность человека и создание вещей (изделий). 

Материальныетехнологии.Технологическийпроцесс.Производствоитехника. 

Рольтехникивпроизводственнойдеятельностичеловека.Классификациятехники. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость 

профессий. 

6 класс 

Моделии моделирование. 

Видымашинимеханизмов.Кинематическиесхемы. 

Технологические задачи и способы их решения. 

Техническоемоделированиеиконструирование.Конструкторскаядокументация. 
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Перспективы развития техники и технологий. 

Мирпрофессий.Инженерныепрофессии. 

7 класс 

Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременнойнауки. 

Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народныеремёсла. Народныеремёслаипромыслы 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. 

Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованность на рынке 

труда. 

8 класс 

Общиепринципыуправления.Управлениеиорганизация.Управлениесовременным 

производством. 

Производствоиеговиды.Инновациииинновационныепроцессынапредприятиях. 

Управлениеинновациями. 

Рыноктруда.Функциирынкатруда.Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в 

зависимости от интересов и способностей человека. Профессиональное самоопределение. 

9 класс 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры 

предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды. 

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, 

разработка бизнес-плана. Эффективность предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для 

продуктов. 

Мирпрофессий.Выборпрофессии. 

 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

 5 класс 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире 

(вещах). Виды и области применения графической информации (графических 

изображений). 

Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыи инструменты. 
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Типыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы,эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквыи цифры, 

условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров). 

Чтение чертежа. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке 

труда. 

6 класс 

Созданиепроектной документации. 

Основывыполнениячертежейсиспользованиемчертёжныхинструментовиприспособле

ний. 

Стандарты оформления. 

Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

Инструментыграфическогоредактора.Созданиеэскизавграфическомредакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Созданиепечатнойпродукциивграфическом редакторе. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке 

труда. 

7 класс 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные 

элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

Понятиеграфическоймодели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение 

геометрическихфигур,чертежейдеталейвсистемеавтоматизированногопроектирования. 

Математические,физическиеиинформационныемодели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественнаяикачественнаяоценкамодели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке 

труда. 

8 класс 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: 

моделей объектов и их чертежей. 

Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели. План 

создания 3D-модели. 
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Деревомодели.Формообразованиедетали.Способыредактированияоперации 

формообразования и эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

9 класс 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежи с 

использованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки 

проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. 

Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда.  

 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование»  

7 класс 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Понятиеомакетировании.Типымакетов.Материалыиинструментыдлябумажного 

макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 

Созданиеобъёмныхмоделейспомощьюкомпьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 

трёхмерными моделями и последующей распечатки их развёрток. 

Программадляредактированияготовыхмоделейипоследующейихраспечатки. 

Инструментыдляредактированиямоделей. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

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. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

9 класс 
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Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. Области 

применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапыаддитивногопроизводства.Правилабезопасногопользования3D-принтером. 

Основныенастройкидлявыполненияпечатина3D-принтере. 

Подготовкакпечати.Печать3D-модели. Профессии, 

связанные с 3D-печатью. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

 

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 работес 

древесиной. 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины. 

Операции(основные):разметка,пиление,сверление,зачистка,декорирование 

древесины. 

Народныепромыслыпообработке древесины. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойдревесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное,здоровоепитание,режимпитания,пищеваяпирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных 

продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, 

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.Утилизациябытовых 

и пищевых отходов. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевых 

продуктов. 

Групповойпроектпотеме«Питаниеиздоровьечеловека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 
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Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

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). 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесошвейнымпроизводством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертёжвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,мешокдлясменнойобуви, 

прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнениетехнологическихоперацийпопошивупроектногоизделия,отделке изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейного изделия. 

6 класс 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Получениеииспользованиеметалловчеловеком.Рациональноеиспользование,сбор и 

переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. 

Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способыобработкитонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового 

металла. 

Операции(основные):правка,разметка,резание,гибкатонколистовогометалла. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойметаллов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Молокоимолочныепродуктывпитании.Пищеваяценностьмолокаимолочных 

продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов. 

Видытеста.Технологииприготовленияразныхвидовтеста(тестодлявареников, песочное 

тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнениесвойствтканей,выбортканисучётомэксплуатацииизделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 
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Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомодежды. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для 

инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, 

отделке изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейного изделия. 

7 класс 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных 

материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. 

Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовыесоединения. 

Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмассаидругиесовременныематериалы:свойства,получениеи использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Рыба,морепродукты в питаниичеловека.Пищеваяценностьрыбыи морепродуктов. 

Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. 

Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. 

Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса 

птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». Мир 

профессий. Профессии, связанные с общественным питанием. 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Конструированиеодежды.Плечеваяипояснаяодежда. Чертёж 

выкроек швейного изделия. 

Моделированиепояснойиплечевойодежды. 

Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивуизделия,отделке изделия 

(по выбору обучающихся). 

Оценкакачестваизготовленияшвейного изделия. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомодежды. 

 

Модуль«Робототехника» 

5 класс 

Автоматизацияироботизация.Принципыработы робота. 

Классификациясовременныхроботов.Видыроботов,ихфункциииназначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 
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Робототехническийконструкторикомплектующие. 

Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. Мир 

профессий. Профессии в области робототехники. 

6 класс 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических 

устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

Изучениеинтерфейсавизуальногоязыкапрограммирования,основныеинструменты и 

команды программирования роботов. 

Мирпрофессий.Профессиивобласти робототехники. 

Учебныйпроектпоробототехнике. 

7 класс 

Промышленныеибытовыероботы,ихклассификация,назначение,использование. 

Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение. 

Программированиеконтроллера,всредеконкретногоязыкапрограммирования,основны

е инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и 

роботизированными системами. 

Анализипроверканаработоспособность,усовершенствованиеконструкцииробота. Мир 

профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебныйпроектпоробототехнике. 

8 класс 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 

летательных аппаратов. 

Классификациябеспилотныхлетательныхаппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 

Воздушныйвинт,характеристика.Аэродинамикаполёта. 

Органыуправления.Управлениебеспилотнымилетательнымиаппаратами. Обеспечение 

безопасности при подготовке к полету, во время полета. 

Мирпрофессий.Профессиивобласти робототехники. 

Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 

9 класс 

Робототехнические и автоматизированные системы. 

Системаинтернетвещей.Промышленныйинтернетвещей. 

Потребительский интернет вещей. 

Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и 
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роботизированными системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии и 

нейроинтерфейсы. 

Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных 

систем. 

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные 

летательные аппараты). 

Управлениероботамисиспользованиемтелеметрическихсистем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Индивидуальныйпроектпоробототехнике. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 8–

9 классы 

Введениевавтоматизированныесистемы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим 

процессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленныхпредприятиях 

региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 

Видыавтоматизированныхсистем,ихприменениенапроизводстве. 

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Созданиеэлектрических 

цепей, соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и 

оборудование щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, 

кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка стенда программирования модели 

автоматизированной системы. 

Управлениетехническимисистемами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования, 

библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления 

технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. 

Управление освещением в помещениях. 

 

Модуль«Животноводство»  

7–8 классы 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. Домашние 

животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечениеживотных.Понятиео ветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион. Животные 

у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 
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Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческиепредприятия.Оборудованиеимикроклиматживотноводческихи 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. 

Цифровая ферма: автоматическое кормление животных, автоматическая дойка, 

уборка помещения и другое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в 

животноводстве. 

Профессии,связанныесдеятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

Модуль«Растениеводство» 

7–8классы 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Земледелие какповоротный пунктразвитиячеловеческойцивилизации.Землякак 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные.Сельскохозяйственная 

техника. 

Культурныерастения иихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиих плодов. 

Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

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 наосноведанных от азотно-спектральныхдатчиков; 

определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых 



420  

технологий в профессиональной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучёных; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,народныхтрадицийи 

народноготворчествавдекоративно-прикладномискусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическом 

мире,важностиправилбезопаснойработысинструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз; 

6) трудовоговоспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентациянатрудовуюдеятельность,получениепрофессии,личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовностькактивномуучастиюврешениивозникающихпрактическихтрудовых 

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 
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деятельности; 

7) экологическоговоспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворных объектов; 

устанавливатьсущественный признак классификации, основание дляобобщения и 

сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядляэтого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовыепроектныедействия: 

выявлятьпроблемы,связанныеснимицели,задачидеятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 

разрабатыватьиреализовыватьпроектныйзамыселиоформлятьеговформе 

«продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, 

взаимооценку. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; опытным 

путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийи процессов; 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 
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Работасинформацией: 

выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательной 

деятельности; 

вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипо 

осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Умениепринятиясебяи других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта,такое же право другого на подобные ошибки. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебного проекта; 

врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользовать преимущества командной работыпри реализации 

учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника 

совместной деятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; 

уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Длявсехмодулей обязательныепредметныерезультаты: 

организовыватьрабочееместовсоответствиисизучаемой технологией; 
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соблюдатьправилабезопасногоиспользованияручныхиэлектрифицированных 

инструментов и оборудования; 

грамотноиосознанновыполнятьтехнологическиеоперациивсоответствиис изучаемой 

технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии» 

Кконцуобученияв 5 классе: 

называтьихарактеризоватьтехнологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметногомира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назватьихарактеризоватьпрофессии,связанныесмиромтехникии технологий. 

Кконцуобученияв 6 классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныи механизмы; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризоватьпрофессии,связанныесинженернойиизобретательской 

деятельностью. 

Кконцуобученияв 7 классе: 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремёслаРоссии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оцениватьусловияирискиприменимоститехнологийспозицийэкологических 

последствий; 

выявлятьэкологическиепроблемы; 

характеризоватьпрофессии,связанныесосферойдизайна. 

Кконцуобученияв 8 классе: 

характеризоватьобщиепринципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризоватьнаправленияразвитияиособенностиперспективныхтехнологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определятьпроблему,анализироватьпотребностивпродукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв 9 классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 

создаватьмоделиэкономическойдеятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 
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планироватьсвоёпрофессиональноеобразованиеипрофессиональнуюкарьеру. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Компьютернаяграфика. 

Черчение» 

Кконцуобученияв 5 классе: 

называтьвидыиобластипримененияграфической информации; 

называтьтипыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называтьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквы и 

цифры, условные знаки); 

называтьиприменятьчертёжныеинструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров); 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв 6 классе: 

знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейсиспользованием чертёжных 

инструментов; 

знатьииспользоватьдля выполнения чертежей инструменты графического 

редактора; 

пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощьюграфически

е тексты; 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунков 

деталей; 

владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническ

их рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по 

чертежам;характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфи

кой 

ихвостребованностьнарынкетруда. К 

концу обучения в 8 классе: 

использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических 

объектов; 

выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментови 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой 
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ихвостребованностьнарынкетруда. К 

концу обучения в 9 классе: 

выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментови 

приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислесиспользованиемсистем 

автоматизированногопроектирования(САПР); 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованн

ость на рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» 

Кконцуобученияв 7 классе: 

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 8 классе: 

разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-моделей,проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D- 

принтер, лазерный гравёр и другие); 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

презентовать изделие; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв 9 классе: 

использоватьредакторкомпьютерноготрёхмерногопроектированиядлясоздания 

моделей сложных объектов; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D- 

принтер, лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов» 
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Кконцуобученияв 5 классе: 

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 информационно-коммуникационных технологий 

для решения прикладных учебно-познавательных задач; 

называтьихарактеризоватьвидыбумаги,еёсвойства,получениеиприменение; 

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, применять в работе 

столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород 

деревьев; 

знатьиназыватьпищевуюценностьяиц,круп,овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально 

сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называтьвидыпланировкикухни;способырациональногоразмещениямебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, 

описывать основные этапы производства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливатьшвейнуюмашинукработесучётомбезопасныхправилеё эксплуатации, 

выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнятьпоследовательностьизготовленияшвейныхизделий,осуществлятьконтроль 

качества; 

характеризоватьгруппыпрофессий,описыватьтенденцииихразвития,объяснять 

социальное значение групп профессий. 

Кконцуобученияв 6 классе: 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическоеоборудование; 

использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудованиепри 

обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов, 
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приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарныминструментом; 

знатьиназыватьпищевую ценностьмолокаимолочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизмолокаимолочных 

продуктов; 

называтьвидытеста,технологииприготовленияразныхвидовтеста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 

характеризоватьсовременныетекстильныематериалы,ихполучениеисвойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуи отделке 

изделия; 

выполнять учебныепроекты,соблюдаяэтапыитехнологииизготовленияпроектных 

изделий; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованн

ость на рынке труда. 

Кконцуобученияв 7 классе: 

исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качестваизготавливаемогоизделия, 

находить и устранять допущенные 

дефекты;выполнятьхудожественноеоформление

изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, 

возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщую 

технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических 

и экологических позиций; 

знатьиназыватьпищевуюценностьрыбы,морепродуктовпродуктов;определять 

качество рыбы; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмясаживотных,мясаптицы,определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризоватьтехнологииприготовленияизмясаживотных,мясаптицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать конструкционные особенности 

костюма;выбиратьтекстильныематериалыдляизделийсучётомихсво

йств; самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного 

изделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуи отделке 

изделия; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованн
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ость на рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Робототехника» 

Кконцуобученияв 5 классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехническихсистемах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

создание робототехнического продукта; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструироватьмобильногороботапосхеме;усовершенствоватьконструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании 

мобильного робота; 

уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

презентовать изделие; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв 7 классе: 

называтьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; 

характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 

назватьвидыбытовыхроботов,описыватьихназначениеи функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости 

от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв 8 классе: 

приводитьпримерыизисторииразвитиябеспилотногоавиастроения,применения 

беспилотных летательных аппаратов; 

характеризоватьконструкциюбеспилотныхлетательныхаппаратов;описывать сферы 

их применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 

выполнятьпилотированиебеспилотныхлетательныхаппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных 

аппаратов; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность 

на рынке труда. 

Кконцуобученияв 9 классе: 
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характеризовать автоматизированные и роботизированные 

системы;характеризоватьсовременныетехнологиивуправленииавтоматизированным

ии 

роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное 

зрение, телеметрия и пр.), назвать области их применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения 

системы интернет вещей в промышленности и быту; 

анализироватьперспективыразвитиябеспилотнойробототехники; 

конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы 

сиспользованиемматериальных конструкторовскомпьютерным управлениеми обратной 

связью; 

составлятьалгоритмыипрограммыпоуправлениюробототехническимисистемами; 

использовать языки программирования для управления роботами; 

осуществлятьуправлениегрупповымвзаимодействиемроботов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность 

на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

«Автоматизированныесистемы» 

Кконцуобученияв8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называтьпринципыуправлениятехнологическимипроцессами; 

характеризоватьуправляющиеиуправляемыесистемы,функцииобратнойсвязи; 

осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами; 

конструироватьавтоматизированныесистемы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 

объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

выполнять сборкуэлектрических схем с использованием электрических устройств и 

систем; 

определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприиспользованииразличных 

элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное 

управление технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Животноводство» К 

концу обучения в 7–8 классах: 

характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

характеризоватьособенностиосновныхвидовсельскохозяйственныхживотных своего 

региона; 

описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводства своего 
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региона; 

называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным 

животным; 

характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродукцииживотноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Растениеводство» 

Кконцуобученияв7–8 классах: 

характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

описыватьполныйтехнологическийциклполучениянаиболеераспространённой 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризоватьвидыисвойствапочвданного региона; 

называтьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называтьполезныедлячеловекагрибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений 

и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

получитьопытиспользованияцифровыхустройствипрограммныхсервисоввтехнологии 

растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Производствои технологии 

1.1 
Технологиивокругнас.Миртрудаи 

профессий 
2 

   

1.2 Проектыипроектирование 2    

Итого поразделу 4 
 

Раздел2.Компьютернаяграфика.Черчение 

2.1 Введениевграфикуи черчение 4    

 

2.2 

Основные элементы графических 

изображенийиихпостроение.Мир профессий 

 

4 

   

Итого поразделу 8 
 

Раздел3.Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов 

 

3.1 

Технологииобработкиконструкционных 

материалов. Технология, ее основные 

составляющие. Бумага и ее свойства 

 

2 

   

3.2 
Конструкционныематериалыиих свойства 

2 
   

3.3 
Технологииручнойобработкидревесины. 

Технологии обработки древесины с 
4 

   



432  

 

 использованиемэлектрифицированного 

инструмента 

    

3.4 
Технологии отделки изделий из 

древесины.Декорированиедревесины 
2 

   

 

3.5 

Контрольиоценкакачестваизделияиз 

древесины. Мир профессий. Защита и 

оценка качества проекта 

 

4 

   

3.6 
Технологииобработкипищевыхпродуктов 

Мир профессий 
8 

   

3.7 
Технологииобработкитекстильных 

материалов 
2 

   

 

3.8 

Швейная машина как основное 

технологическоеоборудованиедля 

изготовленияшвейныхизделий 

 

2 

   

 

3.9 

Конструирование швейных изделий. 

Чертежиизготовлениевыкроекшвейного 

изделия 

 

4 

   

 

3.10 

Технологическиеоперациипопошиву 

изделия. Оценка качества швейного 

изделия.Мир профессий 

 

6 

   

Итого поразделу 36 
 

Раздел4.Робототехника 

4.1 
Введение в робототехнику. 

Робототехническийконструктор 
4 

   

 

4.2 

Конструирование: подвижные и 

неподвижныесоединения,механическая 

передача 

 

2 
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4.3 

Электронныеустройства:двигательи 

контроллер,назначение,устройствои 

функции 

 

2 

   

4.4 Программированиеробота 2    

4.5 Датчики,ихфункцииипринципработы 4    

4.6 
Мирпрофессийвробототехнике.Основы 

проектной деятельности 
6 

   

Итого поразделу 20 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 68 0 0 
 

6 КЛАСС 

 

№п/п 

 

Наименованиеразделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Производствоитехнологии 

1.1 
Моделиимоделирование.Мир профессий 

2 
   

1.2 
Машиныимеханизмы.Перспективы 

развития техники и технологий 
2 

   

Итого поразделу 4 
 

Раздел2.Компьютернаяграфика.Черчение 

2.1 
Черчение.Основныегеометрические 

построения 
2 
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2.2 

Компьютерная графика. Мир 

изображений.Созданиеизображенийв 

графическомредакторе 

 

4 

   

2.3 
Создание печатной продукции в 

графическомредакторе.Мирпрофессий 
2 

   

Итого поразделу 8 
 

Раздел3.Технологииобработкиматериаловипищевых продуктов 

3.1 
Технологииобработкиконструкционных 

материалов. Металлы и сплавы 
2 

   

3.2 
Технологииобработкитонколистового 

металла 
2 
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3.3 
Технологииизготовленияизделийиз 

тонколистовогометаллаипроволоки 
6 

   

3.4 
Контрольиоценкакачестваизделийиз 

металла. Мир профессий 
4 

   

3.5 
Технологииобработкипищевых 

продуктов. Мир профессий 
8 

   

3.6 
Технологииобработкитекстильных 

материалов. Мир профессий 
2 

   

3.7 
Современныетекстильныематериалы, 

получение и свойства 
2 

   

3.8 
Выполнениетехнологическихопераций 

пораскроюипошивушвейногоизделия 
10 

   

Итого поразделу 36 
 

Раздел4.Робототехника 

4.1 Мобильнаяробототехника 2    

4.2 Роботы:конструированиеиуправление 4    

4.3 
Датчики.Назначениеифункции 

различных датчиков 
4 

   

4.4 
Управлениедвижущейсямодельюробота в 

компьютерно-управляемой среде 
2 

   

4.5 
Программированиеуправленияодним 

сервомотором 
4 

   

 

4.6 

Групповой учебный проект по 

робототехнике.Профессиивобласти 

робототехники. 

 

4 

   

Итого по разделу 20 
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ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 68 0 0 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

7КЛАСС(ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ) 

 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Производствои технологии 

1.1 Дизайнитехнологии.Мир профессий 2    

1.2 
Цифровыетехнологиинапроизводстве. 

Управление производством 
2 

   

Итого поразделу 4 
 

Раздел2.Компьютернаяграфика. Черчение 

2.1 Конструкторскаядокументация 2    

 

2.2 

Системыавтоматизированного 

проектирования (САПР). 

Последовательностьпостроениячертежав 

САПР.Мирпрофессий 

 

6 

   

Итого поразделу 8 
 

Раздел3.3D-моделирование,прототипирование,макетирование 

3.1 
Моделии3D-моделирование. 

Макетирование 
2 

   

3.2 
Созданиеобъёмныхмоделейспомощью 

компьютерных программ 
4 
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3.3 
Программадляредактированияготовых 

моделей. Основные приемы 
4 

   

 

 макетирования.Оценкакачествамакета. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес 

3D-печатью 

    

Итого поразделу 10 
 

Раздел4.Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов 

4.1 
Технологии обработки композиционных 

материалов.Композиционныематериалы 
4 

   

4.2 
Технологиимеханическойобработки 

металлов с помощью станков 
4 

   

 

4.3 

Пластмассаидругиесовременные 

материалы:свойства,получениеи 

использование 

 

2 

   

 

4.4 

Контрольиоценкакачестваизделияиз 

конструкционныхматериалов.Мир 

профессий. Защита проекта 

 

4 

   

 

4.5 

Технологии обработки пищевых 

продуктов.Рыбаимясовпитании 

человека.Мир профессий 

 

6 

   

4.6 
Конструированиеодежды.Плечеваяи 

поясная одежда 
4 

   

4.7 
Мирпрофессий.Профессии,связанныес 

производством одежды 
2 

   

Итого поразделу 26 
 

Раздел5.Робототехника 
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5.1 Промышленныеибытовыероботы 4    

5.2 Алгоритмизацияипрограммирование 4    
 

 роботов     

5.3 
Программированиеуправления 

роботизированными моделями 
6 

   

 

 

5.4 

Групповойробототехническийпроектс 

использованием контроллера и 

электронных компонентов 

«Взаимодействиероботов». Мир 

профессий 

 

 

6 

   

Итого поразделу 20 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 68 0 0 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

7КЛАСС(ИНВАРИАНТНЫЕ+ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ«РАСТЕНИЕВОДСТВО»,«ЖИВОТНОВОДСТВО») 

 

№ 

п/п 

 

Темаурока 

Количество часов  

Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Производствои технология 

1.1 Дизайнитехнологии.Мир профессий 2     

1.2 
Цифровыетехнологиинапроизводстве. 

Управление производством 
2 

    

Итого поразделу 4 
 

Раздел2.Компьютернаяграфика.Черчение 
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2.1 Конструкторскаядокументация. 2     

 

2.2 

Системыавтоматизированного 

проектирования (САПР). 

Последовательностьпостроениячертежа 

вСАПР.Мирпрофессий 

 

6 

    

Итого поразделу 8 
 

Раздел3.3D-моделирование,прототипирование,макетирование 

 

3.1 

Модели и 3D- моделирование. 

МакетированиеСозданиеобъёмных 

моделейспомощью компьютерных 

программ 

 

2 

    

3.2 
Основные приемы макетирования Мир 

профессий.Профессии,связанныес3D- 
2 

    

 

 печатью      

Итого поразделу 4 
 

Раздел4.Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов 

4.1 
Технологии обработки композиционных 

материалов.Композиционныематериалы 
4 

    

4.2 
Технологиимеханическойобработки 

металлов с помощью станков 
4 

    

 

4.3 

Пластмассаидругиесовременные 

материалы:свойства,получениеи 

использование 

 

2 

    

 

4.4 

Контрольиоценкакачестваизделияиз 

конструкционных материалов. Мир 

профессий.Защитапроекта 

 

2 
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4.5 
Анализисамоанализрезультатов проектной 

деятельности 
2 

    

4.6 
Технологии обработки пищевых 

продуктов.Рыбавпитаниичеловека 
6 

    

4.7 
Конструированиеодежды.Плечеваяи 

поясная одежда 
4 

    

4.8 
Мирпрофессий.Профессии,связанныес 

производством одежды 
2 

    

Итого поразделу 26 
 

Раздел5.Робототехника 

5.1 Промышленныеибытовыероботы 4     

5.2 
Алгоритмизацияипрограммирование 

роботов. 
4 

    

 

5.3 
Программированиеуправления 

роботизированными моделями 
6 

    

Итого поразделу 14 
 

Раздел6.Растениеводство 

6.1 
Технологии выращивания 

сельскохозяйственныхкультур 
2 

    

6.2 
Полезныедлячеловекадикорастущие 

растения, их заготовка 
2 

    

6.3 
Экологическиепроблемырегионаиих 

решение 
2 

    

Итого поразделу 6 
 

Раздел7.Животноводство 
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7.1 
Традиции выращивания 

сельскохозяйственныхживотныхрегиона 
2 

    

 

7.2 

Основыпроектнойдеятельности. Учебный 

групповой проект 

«Особенностисельскогохозяйства 

региона» 

 

2 

    

 

7.3 

Мир профессий. Основы проектной 

деятельности.Учебныйгрупповойпроект 

«Особенностисельскогохозяйства 

региона» 

 

2 

    

Итого поразделу 6 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
68 0 0 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

8КЛАСС(ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ) 

 

№п/п 

 

Наименованиеразделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Производствои технологии 

1.1 Управлениепроизводствомитехнологии 1    

1.2 Производствоиеговиды 1    

1.3 
Рыноктруда.Функциирынкатруда.Мир 

профессий 
2 

   

Итого поразделу 4 
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Раздел2.Компьютернаяграфика.Черчение 

 

2.1 

Технология построения трехмерных 

моделейичертежейвСАПР.Создание 

трехмерной модели в САПР. Мир 

профессий 

 

2 

   

2.2 
ТехнологияпостроениячертежавСАПР на 

основе трехмерной модели 
2 

   

Итого поразделу 4 
 

Раздел3.3D-моделирование,прототипирование,макетирование 

 

3.1 

Прототипирование.3D-моделирование 

кактехнологиясозданиятрехмерных 

моделей 

 

2 

   

3.2 Прототипирование 2    
 

 

3.3 

Изготовлениепрототиповс 

использованиемтехнологического 

оборудования 

 

2 

   

 

3.4 

Проектирование и изготовление 

прототиповреальныхобъектовс 

помощью 3D-принтера 

 

2 

   

 

 

3.5 

Изготовление прототипов с 

использованиемтехнологического 

оборудования. Мир профессий. 

Профессии,связанныес3D-печатью. 

Защитапроекта 

 

 

4 

   

Итого поразделу 12 
 

Раздел4.Робототехника 



443  

4.1 Автоматизацияпроизводства 1    

4.2 Подводныеробототехническиесистемы 1    

4.3 Беспилотныелетательныеаппараты 9    

4.4 
Групповой учебныйпроектпомодулю 

«Робототехника» 
1 

   

4.5 
Групповой учебныйпроектпомодулю 

«Робототехника».Выполнениепроекта 
1 

   

 

4.6 

Групповой учебныйпроектпомодулю 

«Робототехника».Защитапроектапо 

робототехнике. Мир профессий, 

связанныхсробототехникой 

 

1 

   

Итого поразделу 14 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 34 0 0 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

8КЛАСС(ИНВАРИАНТНЫЕ+ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ«РАСТЕНИЕВОДСТВО»,«ЖИВОТНОВОДСТВО») 

 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделовитем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Производствои технологии 

1.1 Управлениепроизводствомитехнологии 1    

1.2 Производствоиеговиды 1    

1.3 
Рыноктруда.Функциирынкатруда.Мир 

профессий 
2 
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Итого поразделу 4 
 

Раздел2.Компьютернаяграфика.Черчение 

 

2.1 

Технология построения трехмерных 

моделейичертежейвСАПР.Создание 

трехмерной модели в САПР. Мир 

профессий 

 

2 

   

2.2 
ТехнологияпостроениячертежавСАПРна 

основе трехмерной модели 
2 

   

Итого поразделу 4 
 

Раздел3.3D-моделирование,прототипирование,макетирование 

3.1 
Прототипирование.3D-моделированиекак 

технология создания трехмерных моделей 
2 

   

3.2 Прототипирование 2    

3.3 Изготовлениепрототиповс 4    
 

 использованием с использованием 

технологического оборудования. 

Выполнение и защита проекта. Мир 

профессий.Профессии,связанныес3D- 

печатью 

    

Итого поразделу 8 
 

Раздел4.Робототехника 

4.1 Автоматизацияпроизводства 1    

4.2 Подводныеробототехническиесистемы 1    

4.3 Беспилотныелетательныеаппараты 5    

4.4 Основыпроектной деятельности 2    
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4.5 
Основыпроектнойдеятельности.Защита 

проекта. Мир профессий 
1 

   

Итого поразделу 10 
 

Раздел5.Растениеводство 

 

5.1 

Особенности сельскохозяйственного 

производстварегиона.Агропромышленные 

комплексы в регионе 

 

2 

   

5.2 
Автоматизация и роботизация 

сельскохозяйственногопроизводства 
1 

   

5.3 
Мирпрофессий.Сельскохозяйственные 

профессии 
1 

   

Итого поразделу 4 
 

Раздел6.Животноводство 

6.1 Животноводческиепредприятия 1    
 

6.2 
Использованиецифровыхтехнологийв 

животноводстве 
2 

   

6.3 
Мирпрофессий.Профессии,связанныес 

деятельностью животновода 
1 

   

Итого поразделу 4 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 34 0 0 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

8КЛАСС(ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+ВАРИАТИВНЫЙМОДУЛЬ«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕСИСТЕМЫ») 

  Количествочасов Электронные 
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№ 

п/п 

Наименованиеразделовитем 

программы 
 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел1.Производствои технологии 

1.1 Управлениепроизводствомитехнологии 1    

1.2 Производствоиеговиды 1    

1.3 
Рыноктруда.Функциирынкатруда.Мир 

профессий 
2 

   

Итого поразделу 4 
 

Раздел2.Компьютернаяграфика.Черчение 

2.1 
Прототипирование.3D-моделированиекак 

технология создания трехмерных моделей 
2 

   

2.2 Прототипирование 2    

Итого поразделу 4 
 

Раздел3.3D-моделирование,прототипирование,макетирование 

3.1 
Прототипирование.3D-моделированиекак 

технология создания трехмерных моделей 
2 

   

3.2 Прототипирование 2    

 

3.3 

Проектированиеиизготовление 

прототипов с использованием 

технологическогооборудования 

 

2 

   

3.4 Проектированиеи изготовление 2    
 

 прототиповреальныхобъектовспомощью 

3D-принтера 
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3.5 

Изготовление прототипов с 

использованием технологического 

оборудования.МирпрофессийЗащита 

проекта 

 

4 

   

Итого поразделу 12 
 

Раздел4.Робототехника 

4.1 Автоматизацияпроизводства 1    

4.2 Подводныеробототехническиесистемы 1    

4.3 Беспилотныелетательныеаппараты 5    

Итого поразделу 7 
 

Раздел5.Автоматизированныесистемы 

5.1 Введениевавтоматизированныесистемы 1    

5.2 
Принципы управления 

автоматизированнымисистемами 
1 

   

5.3 
Электрическиецепи,принципы 

коммутации 
1 

   

5.4 
Основныеэлектрическиеустройстваи 

системы 
1 

   

5.5 
Основыпроектнойдеятельности. 

Выполнение проекта 
1 

   

5.6 
Основыпроектнойдеятельности. 

Подготовка проекта к защите 
1 

   

5.7 
Основыпроектнойдеятельности.Мир 

профессий. 
1 

   

 

Итого поразделу 7 
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ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 34 0 0 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

9КЛАСС(ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ) 

 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Производствои технологии 

 

1.1 

Предпринимательство.Организация 

собственного производства. Мир 

профессий 

 

2 

   

1.2 
Бизнес-планирование.Технологическое 

предпринимательство 
2 

   

Итого поразделу 4 
 

Раздел2.Компьютернаяграфика.Черчение 

2.1 
Технологияпостроенияобъёмныхмоделей и 

чертежей в САПР 
2 

   

2.2 
Способыпостроенияразрезовисеченийв 

САПР. Мир профессий 
2 

   

Итого поразделу 4 
 

Раздел3.3D-моделирование,прототипирование,макетирование 

3.1 
Аддитивныетехнологии.Создание 

моделей, сложных объектов 
7 

   

3.2 Основыпроектной деятельности 4    
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3.3 
Мирпрофессий.Профессии,связанныес 

3D-технологиями 
1 

   

 

Итого поразделу 12 
 

Раздел4.Робототехника 

4.1 
Отробототехникикискусственному 

интеллекту 
1 

   

 

4.2 

Конструированиеипрограммирование 

БЛА. Управление групповым 

взаимодействиемроботов 

 

6 

   

4.3 Система«Интренетвещей» 1    

4.4 ПромышленныйИнтернетвещей 1    

4.5 ПотребительскийИнтернетвещей 1    

4.6 
Групповойучебно-техническийпроектпо 

теме «Интернет вещей» 
3 

   

 

4.7 

Современныепрофессиивобласти 

робототехники, искусственного 

интеллекта,интернетавещей 

 

1 

   

Итого поразделу 14 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 34 0 0 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

9КЛАСС(ИНВАРИАНТНЫЕ+ВАРИАТИВНЫЙМОДУЛЬ«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕСИСТЕМЫ») 

 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 
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Раздел1.Производствои технологии 

 

1.1 

Предпринимательство.Организация 

собственного производства. Мир 

профессий 

 

2 

   

1.2 
Бизнес-планирование.Технологическое 

предприниимательство 
2 

   

Итого поразделу 4 
 

Раздел2.Компьютернаяграфика.Черчение 

2.1 
Технологияпостроенияобъёмныхмоделей и 

чертежей в САПР 
2 

   

2.2 
Способыпостроенияразрезовисеченийв 

САПР 
2 

   

Итого поразделу 4 
 

Раздел3.3D-моделирование,прототипирование,макетирование 

3.1 
АддитивныетехнологииСоздание 

моделей, сложных объектов 
7 

   

3.2 Основыпроектной деятельности 4    

3.3 
Мирпрофессий.Профессии,связанныес 

3D-технологиями 
1 

   

 

Итого поразделу 12 
 

Раздел4.Робототехника 

 

4.1 

От робототехники к искусственному 

интеллекту. Конструирование и 

программированиеБЛА.Управление 

групповымвзаимодействиемроботов 

 

4 
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4.2 Система«Интернетвещей» 1    

4.3 ПромышленныйИнтернет вещей 1    

4.4 ПотребительскийИнтернетвещей 1    

Итого поразделу 7 
 

Раздел5.Автоматизированныесистемы 

5.1 Управлениетехническимисистемами 1    

 

5.2 

Использованиепрограммируемого 

логическогорелевавтоматизации 

процессов 

 

2 

   

5.3 
Основыпроектнойдеятельности. 

Выполнение проекта 
2 

   

5.4 
Основыпроектнойдеятельности. 

Подготовка проекта к защите 
1 

   

 

5.5 

Основы проектной деятельности. 

Автоматизированные системы на 

предприятияхрегиона.Защитапроекта 

 

1 

   

Итого поразделу 7 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 34 0 0 
 

 

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Темаурока 

Количествочасов  

Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 
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1 Технологиивокругнас 1     

 

2 

Технологическийпроцесс.Практическая 

работа «Анализ технологических 

операций» 

 

1 

    

3 Проектыипроектирование 1     

4 
Мини-проект«Разработкапаспорта 

учебного проекта» 
1 

    

 

5 

Основыграфическойграмоты. 

Практическая работа «Чтение 

графических изображений» 

 

1 

    

6 
Практическаяработа«Выполнение 

развёртки футляра» 
1 

    

7 Графическиеизображения 1     

8 
Практическаяработа«Выполнение 

эскиза изделия» 
1 

    

9 
Основныеэлементыграфических 

изображений 
1 

    

10 
Практическаяработа«Выполнение 

чертёжного шрифта» 
1 

    

11 
Правила построения чертежей. 

Практическаяработа«Выполнение 
1 

    

 

 чертежаплоскойдетали(изделия)»      

 

12 

Профессии,связанныесчерчением,их 

востребованностьнарынкетруда 

(чертёжник, картограф и др.) 

 

1 
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13 

Технология,ееосновныесоставляющие. 

Бумага и её свойства. Практическая 

работа «Изучение свойств бумаги» 

 

1 

    

 

14 

Производство бумаги, история и 

современныетехнологии.Практическая 

работа «Составление технологической 

карты выполнения изделия из бумаги» 

 

1 

    

 

15 

Видыисвойстваконструкционных 

материалов. Древесина. Практическая 

работа«Изучениесвойствдревесины» 

 

1 

    

 

16 

Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект «Изделие из древесины»: 

обоснование проекта, анализ ресурсов 

 

1 

    

17 
Технологияобработкидревесины 

ручным инструментом 
1 

    

 

18 

Выполнение проекта «Изделие из 

древесины» «Изделие из древесины»: 

выполнениетехнологическихопераций 

ручнымиинструментами 

 

1 

    

 

19 

Технологии обработки древесины с 

использованиемэлектрифицированного 

инструмента 

 

1 

    

20 
Выполнениепроекта«Изделиеиз 

древесины»: выполнение 
1 
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 технологическихоперацийс 

использованиемэлектрифицированного 

инструмента 

     

21 
Технологии отделки изделий из 

древесины.Декорированиедревесины 
1 

    

22 
Выполнениепроекта«Изделиеиз 

древесины». Отделка изделия 
1 

    

23 
Контрольиоценкакачестваизделийиз 

древесины 
1 

    

24 
Подготовкапроекта«Изделиеиз 

древесины» к защите 
1 

    

 

25 

Профессии,связанныеспроизводствоми 

обработкой древесины: столяр, плотник, 

резчикподеревуидр. 

 

1 

    

26 
Защитаиоценкакачествапроекта 

«Изделиеиз древесины» 
1 

    

 

27 

Основы рационального питания. 

Пищеваяценостьовощей.Технологии 

обработки овощей 

 

1 

    

 

28 

Групповой проект по теме «Питание и 

здоровьечеловека».Практическаяработа 

«Разработкатехнологическойкарты 

проектногоблюдаизовощей» 

 

1 

    

 

 

29 

Пищевая ценность круп. Технологии 

обработкикруп.Практическаяработа 

«Разработкатехнологическойкарты 

приготовленияпроектногоблюдаиз 

крупы» 

 

 

1 
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30 

Пищевая ценность и технологии 

обработки яиц. Лабораторно- 

практическаяработа«Определение 

доброкачественностияиц» 

 

1 

    

 

31 

Кулинария. Кухня, санитарно- 

гигиеническиетребованиякпомещению 

кухни. Практическая работа «Чертёж 

кухнивмасштабе1:20» 

 

1 

    

 

32 

Сервировка стола, правила этикета. 

Групповой проект по теме «Питание и 

здоровьечеловека».Подготовкапроекта 

к защите 

 

1 

    

 

33 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес 

производством и обработкой пищевых 

продуктов 

 

1 

    

34 
Защитагрупповогопроекта«Питаниеи 

здоровье человека» 
1 

    

 

35 

Текстильныематериалы,получение 

свойства. Практическая работа 

«Определениенаправлениянитейосновы 

иутка,лицевойиизнаночнойсторон» 

 

1 

    

 

36 

Общие свойства текстильных 

материалов.Практическаяработа 

«Изучениесвойствтканей» 

 

1 

    

37 
Швейнаямашина,ееустройство.Виды 

машинных швов 
1 

    

38 
Практическаяработа«Заправкаверхней и 

нижней нитей машины. Выполнение 
1 
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 прямых строчек»      

39 
Конструированиеиизготовление 

швейных изделий 
1 

    

 

40 

Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект «Изделие из текстильных 

материалов»: обоснование проекта, 

анализ ресурсов 

 

1 

    

41 Чертежвыкроекшвейногоизделия 1     

 

42 

Выполнение проекта «Изделие из 

текстильных материалов» по 

технологическойкарте:подготовка 

выкроек, раскрой изделия 

 

1 

    

43 
Ручныеимашинныешвы.Швейные 

машинные работы 
1 

    

 

 

44 

Выполнение проекта «Изделие из 

текстильных материалов» по 

технологической карте: выполнение 

технологическихоперацийпопошиву 

изделия 

 

 

1 

    

45 
Оценкакачестваизготовления 

проектногошвейного изделия 
1 

    

46 
Подготовка проекта «Изделие из 

текстильныхматериалов»кзащите 
1 

    

 

47 

Мирпрофессий.Профессии,связанные 

сошвейнымпроизводством: 

конструктор, технолог и др. 

 

1 

    

48 
Защитапроекта«Изделиеизтекстильных 

материалов» 
1 
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49 Робототехника,сферыприменения 1     

50 
Практическаяработа«Мойробот- 

помощник» 
1 

    

51 
Конструированиеробототехнической 

модели 
1 

    

52 
Практическаяработа«Сортировка 

деталей конструктора» 
1 

    

53 Механическаяпередача,еёвиды 1     

54 
Практическаяработа«Сборкамоделис 

ременной или зубчатой передачей» 
1 

    

55 
Электронные устройства: 

электродвигательиконтроллер 
1 

    

 

56 

Практическаяработа«Подключение 

мотора к контроллеру, управление 

вращением» 

 

1 

    

57 Алгоритмы.Роботыкакисполнители 1     

58 
Практическаяработа«Сборкамодели 

робота, программирование мотора» 
1 

    

59 Датчики,функции,принципработы 1     

 

60 

Практическаяработа«Сборкамодели 

робота, программирование датчика 

нажатия» 

 

1 

    

61 
Созданиекодовпрограммдлядвух датчиков 

нажатия 
1 

    

 

62 

Практическаяработа 

«Программированиемоделироботас 

двумя датчиками нажатия» 

 

1 
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63 

Групповойтворческий(учебный)проект 

по робототехнике (разработка модели с 

ременной или зубчатой передачей, 

датчикомнажатия):обоснованиепроекта 

 

1 

    

64 
Определениеэтаповгрупповогопроекта 

по робототехнике. Сборка модели 
1 

    

65 
Программированиемоделиробота. 

Оценка качества модели робота 
1 

    

66 
Испытаниемоделиробота.Подготовка 

проекта к защите 
1 

    

67 Защитапроектапоробототехнике 1     

 

68 

Мирпрофессийвробототехнике: инженер 

по робототехнике, 

проектировщикробототехникиидр. 

 

1 

    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
68 0 0 
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6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Темаурока 

Количествочасов  

Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Моделиимоделирование.Инженерные 

профессии 
1 

    

 

2 

Практическаяработа«Выполнение 

эскиза модели технического 

устройства» 

 

1 

    

3 
Машиныимеханизмы. 

Кинематическиесхемы 
1 

    

 

4 

Практическая работа «Чтение 

кинематическихсхеммашини 

механизмов» 

 

1 

    

5 Чертеж.Геометрическоечерчение 1     

 

6 

Практическаяработа«Выполнение 

простейших геометрических 

построенийспомощьючертежных 

инструментовиприспособлений» 

 

1 

    

7 
Введениевкомпьютернуюграфику. 

Мир изображений 
1 

    

 

8 

Практическая работа «Построение 

блок-схемыспомощьюграфических 

объектов» 

 

1 

    

9 
Созданиеизображенийвграфическом 

редакторе 
1 
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10 
Практическаяработа«Построение 

фигур в графическом редакторе» 
1 

    

 

11 

Печатная продукция как результат 

компьютернойграфики.Практическая 

работа«Созданиепечатнойпродукции в 

графическом редакторе» 

 

1 

    

 

12 

Мирпрофессий.Профессии,связанные с 

компьютерной графикой: инженер- 

конструктор, архитектор, инженер- 

строительидр. 

 

1 

    

13 
Металлыисплавы.Свойстваметаллов и 

сплавов 
1 

    

14 
Практическаяработа«Свойства 

металлов и сплавов» 
1 

    

15 
Технологииобработкитонколистового 

металла 
1 

    

 

16 

Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект «Изделие из металла»: 

обоснованиепроекта,анализ ресурсов 

 

1 

    

 

17 

Технологическиеоперации:резание, 

гибка тонколистового металла и 

проволоки 

 

1 

    

 

18 

Выполнение проекта «Изделие из 

металла» по технологической карте: 

выполнениетехнологическихопераций 

ручнымиинструментами 

 

1 

    

19 
Технологииполученияотверстийв 

заготовках из металла. Сверление 
1 
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20 

Выполнение проекта «Изделие из 

металла»потехнологическойкарте: 

сверление, пробивание отверстий и 

другиетехнологическиеоперации 

 

1 

    

21 
Технологии сборки изделий из 

тонколистовогометаллаипроволоки 
1 

    

 

22 

Выполнение проекта «Изделие из 

металла»потехнологическойкарте: 

изготовление и сборка проектного 

изделия 

 

1 

    

23 
Контрольиоценкакачестваизделияиз 

металла 
1 

    

24 
Оценкакачествапроектногоизделияиз 

металла 
1 

    

 

25 

Профессии,связанныеспроизводством и 

обработкой металлов: фрезеровщик, 

слесарь, токарь и др. 

 

1 

    

26 Защитапроекта«Изделиеиз металла» 1     

27 
Основырациональногопитания: 

молоко и молочные продукты 
1 

    

 

28 

Групповойпроектпотеме «Технологии 

обработки пищевых продуктов»: 

обоснованиепроекта,анализресурсов 

 

1 

    

 

 

29 

Технологииприготовленияблюдиз 

молока. Лабораторно-практическая 

работа «Определение качества 

молочных продуктов 

органолептическимспособом» 

 

 

1 
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30 

Групповойпроектпотеме«Технологии 

обработки пищевых продуктов»: 

выполнение проекта, разработка 

технологическихкарт 

 

1 

    

31 
Технологииприготовленияразных 

видов теста 
1 

    

 

 

32 

Групповойпроектпотеме«Технологии 

обработки пищевых продуктов». 

Практическаяработа«Составление 

технологической карты блюда для 

проекта» 

 

 

1 

    

33 Профессиикондитер,хлебопек 1     

34 
Защитапроектапотеме«Технологии 

обработки пищевых продуктов» 
1 

    

 

 

35 

Одежда. Мода и стиль. Профессии, 

связанные с производством одежды: 

модельер одежды, закройщик, швея и 

др.Практическаяработа«Определение 

стиляводежде» 

 

 

1 

    

36 
Уходзаодеждой.Практическаяработа 

«Уходза одеждой» 
1 

    

 

 

37 

Современныетекстильныематериалы. 

Сравнение свойств тканей. 

Практическаяработа «Составление 

характеристиксовременных 

текстильных материалов» 

 

 

1 

    

38 
Выбор ткани для швейного изделия 

(одежды)сучетомегоэксплуатации. 
1 
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 Практическаяработа «Сопоставление 

свойств материалов и способа 

эксплуатациишвейногоизделия» 

     

 

39 

Машинныешвы.Регуляторышвейной 

машины. Практическая работа 

«Выполнениеобразцовдвойныхшвов» 

 

1 

    

 

40 

Выполнениепроекта«Изделиеиз 

текстильныхматериалов»:обоснование 

проекта, анализ ресурсов 

 

1 

    

41 
Швейныемашинныеработы.Раскрой 

проектного изделия 
1 

    

42 
Выполнениепроекта«Изделиеиз 

текстильных материалов» 
1 

    

43 
Швейныемашинныеработы.Пошив 

швейного изделия 
1 

    

 

44 

Выполнение проекта «Изделие из 

текстильныхматериалов»:выполнение 

технологических операций по пошиву 

проектногоизделия 

 

1 

    

45 
Декоративнаяотделкашвейных 

изделий 
1 

    

 

46 

Выполнение проекта «Изделие из 

текстильныхматериалов»:выполнение 

технологических операций по отделке 

изделия 

 

1 

    

47 
Оценкакачествапроектногошвейного 

изделия 
1 

    

48 Защитапроекта«Изделиеиз 1     
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 текстильныхматериалов»      

49 
Мобильнаяробототехника. 

Транспортные роботы 
1 

    

50 
Практическаяработа«Характеристика 

транспортного робота» 
1 

    

51 
Простыемоделироботовсэлементами 

управления 
1 

    

 

52 

Практическаяработа 

«Конструирование робота. 

Программированиеповоротовробота» 

 

1 

    

53 Роботынаколёсном ходу 1     

 

54 

Практическаяработа«Сборкароботаи 

программирование нескольких 

светодиодов» 

 

1 

    

55 
Датчикирасстояния,назначениеи 

функции 
1 

    

 

56 

Практическаяработа 

«Программированиеработыдатчика 

расстояния» 

 

1 

    

57 Датчикилинии,назначениеифункции 1     

 

58 

Практическаяработа 

«Программированиеработыдатчика 

линии» 

 

1 

    

59 
Программированиемоделейроботовв 

компьютерно-управляемой среде 
1 

    

60 
Практическаяработа 

«Программированиемодели 
1 
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 транспортного робота»      

61 
Сервомотор,назначение,применениев 

моделях роботов 
1 

    

62 
Практическаяработа«Управление 

несколькими сервомоторами» 
1 

    

63 
Движениемоделитранспортного 

робота 
1 

    

 

64 

Практическаяработа «Проведение 

испытания,анализразработанных 

программ» 

 

1 

    

 

65 

Групповой учебный проект по 

робототехнике(модельтранспортного 

робота): обоснование проекта, анализ 

ресурсов,разработкамодели 

 

1 

    

 

66 

Групповой учебный проект по 

робототехнике. Сборка и 

программированиемоделиробота 

 

1 

    

67 
Подготовкапроектакзащите. 

Испытание модели робота 
1 

    

 

 

68 

Защитапроектапоробототехнике.Мир 

профессий. Профессии в области 

робототехники: мобильный 

робототехник, робототехник в 

машиностроенииидр. 

 

 

1 

    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
68 0 0 
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ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

7КЛАСС(ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ) 

 

№ 

п/п 

 

Темаурока 

Количествочасов  

Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Дизайнитехнологии.Мирпрофессий. 

Профессии, связанные с дизайном 
1 

    

 

2 

Практическая работа «Разработка 

дизайн-проектаизделиянаоснове 

мотивовнародныхпромыслов(по 

выбору)» 

 

1 

    

3 
Цифровыетехнологиинапроизводстве. 

Управление производством 
1 

    

 

4 

Практическая работа «Применение 

цифровыхтехнологийнапроизводстве 

(по выбору)» 

 

1 

    

5 
Конструкторскаядокументация. 

Сборочный чертеж 
1 

    

 

6 

Правилачтениясборочныхчертежей. 

Практическая работа «Чтение 

сборочногочертежа» 

 

1 

    

7 
Системыавтоматизированного 

проектирования (САПР) 
1 

    

8 
Практическаяработа«Созданиечертежа в 

САПР» 
1 
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9 Построениегеометрическихфигурв 1     
 

 САПР      

 

10 

Практическаяработа «Построение 

геометрическихфигурвчертежном 

редакторе» 

 

1 

    

 

11 

ПостроениечертежадеталивСАПР. 

Практическая работа «Выполнение 

сборочного чертежа» 

 

1 

    

 

 

12 

Профессии, связанные с черчением, их 

востребованность на рынке труда: 

дизайнер шрифта, дизайнер- 

визуализатор,промышленныйдизайнер 

и др. 

 

 

1 

    

13 
Видыисвойства,назначениемоделей. 

3D-моделирование и макетирование 
1 

    

 

14 

Типымакетов.Практическаяработа 

«Выполнениеэскизамакета(по 

выбору)» 

 

1 

    

15 
Разверткадеталеймакета.Разработка 

графической документации 
1 

    

16 
Практическаяработа«Черчение 

развертки» 
1 

    

17 
Объемныемодели.Инструменты 

создания трехмерных моделей 
1 

    

18 
Практическая работа «Создание 

объемноймоделимакета,развертки» 
1 
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19 
Редактированиемоделиспомощью 

компьютерной программы 
1 

    

20 Практическаяработа «Редактирование 1     
 

 чертежа модели»      

 

21 

Основные приемы макетирования. 

Профессии, связанные с 3D-печатью: 

макетчик,моделлер,инженер3D-печати 

и др. 

 

1 

    

22 
Оценкакачествамакета.Практическая 

работа «Сборка деталей макета». 
1 

    

 

23 

Классификацияконструкционных 

материалов. Композиционные 

материалы 

 

1 

    

 

24 

Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект«Изделиеизконструкционныхи 

поделочных материалов»: обоснование 

проекта,анализ ресурсов 

 

1 

    

 

25 

Технологиимеханическойобработки 

конструкционных материалов с 

помощью технологического 

оборудования 

 

1 

    

 

26 

Выполнениепроекта«Изделиеиз 

конструкционных и поделочных 

материалов»: разработка 

технологическойкарты 

 

1 

    

27 
Технологиимеханическойобработки 

металлов с помощью станков 
1 
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28 

Выполнение проекта «Изделие из 

конструкционных и поделочных 

материалов»потехнологическойкарте: 

сборка конструкции 

 

1 

    

 

29 
Резьбаирезьбовыесоединения. 

Способы нарезания резьбы 
1 

    

 

30 

Выполнение проекта «Изделие из 

конструкционных и поделочных 

материалов»потехнологическойкарте 

 

1 

    

31 
Пластмассы.Способыобработкии 

отделки изделий из пластмассы 
1 

    

 

32 

Выполнение проекта «Изделие из 

конструкционных и поделочных 

материалов»потехнологическойкарте: 

выполнение отделочных работ 

 

1 

    

 

33 

Контрольиоценкакачестваизделияиз 

конструкционныхматериалов.Оценка 

себестоимости изделия 

 

1 

    

 

34 

Подготовкапроекта«Изделиеиз 

конструкционныхиподелочных 

материалов» к защите 

 

1 

    

 

35 

Защитапроекта«Изделиеиз 

конструкционныхиподелочных 

материалов» 

 

1 

    



470  

 

 

36 

Профессии в области получения и 

применениясовременныхматериалов, 

наноматериалов: нанотехнолог, 

наноинженер, инженер по 

наноэлектроникеидр. 

 

 

1 

    

 

37 

Рыба, морепродукты в питании 

человека. Лабораторно-практическая 

работа«Определениекачестварыбных 

 

1 

    

 

 консервов»      

 

 

 

38 

Групповойпроектпотеме«Технологии 

обработки пищевых продуктов»: 

обоснование проекта, анализ ресурсов. 

Практическая работа «Составление 

технологической карты проектного 

блюдаизрыбы» 

 

 

 

1 

    

39 
Мясоживотных,мясоптицывпитании 

человека 
1 

    

 

 

40 

Выполнениепроектапотеме 

«Технологииобработкипищевых 

продуктов».Практическаяработа 

«Технологическаякартапроектного 

блюдаизмяса» 

 

 

1 

    

 

41 

Мир профессий. Профессии повар, 

технологобщественногопитания,их 

востребованность на рынке труда 

 

1 

    

42 
Защитапроектапотеме«Технологии 

обработки пищевых продуктов» 
1 
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43 
Конструированиеодежды.Плечеваяи 

поясная одежда 
1 

    

44 
Практическаяработа«Конструирование 

плечевой одежды (на основе туники)» 
1 

    

45 Чертёжвыкроекшвейногоизделия 1     

 

46 

Выполнениетехнологическихопераций 

по раскрою и пошиву изделия, отделке 

изделия (по выбору обучающихся) 

 

1 

    

47 Оценкакачествашвейного изделия. 1     
 

 

48 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес 

производствомодежды:дизайнер 

одежды, конструктор и др. 

 

1 

    

 

49 

Промышленные роботы, их 

классификация,назначение, 

использование 

 

1 

    

 

50 

Практическаяработа «Использование 

операторовввода-выводаввизуальной 

среде программирования» 

 

1 

    

51 
Конструированиемоделейроботов. 

Управление роботами 
1 

    

52 
Практическаяработа«Разработка 

конструкции робота» 
1 

    

53 Алгоритмическаяструктура«Цикл» 1     

54 
Практическаяработа«Составление 

цепочки команд» 
1 

    

55 
Алгоритмическаяструктура 

«Ветвление» 
1 
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56 

Практическая работа «Применение 

основныхалгоритмическихструктур. 

Контроль движения при помощи 

датчиков» 

 

1 

    

57 Каналы связи 1     

 

58 

Практическаяработа: 

«Программированиедополнительных 

механизмов» 

 

1 

    

59 Дистанционноеуправление 1     
 

 

60 

Практическаяработа 

«Программирование пульта 

дистанционного управления. 

Дистанционноеуправлениероботами» 

 

1 

    

61 Взаимодействиенесколькихроботов 1     

 

62 

Практическаяработа: 

«Программированиероботовдля 

совместнойработы.Выполнениеобщей 

задачи» 

 

1 

    

 

 

63 

Групповойробототехническийпроектс 

использованием контроллера и 

электронных компонентов 

«Взаимодействиероботов»:обоснование 

проекта,анализ ресурсов 

 

 

1 

    

 

64 

Выполнениеучебногопроекта 

«Взаимодействиероботов»:разработка 

конструкции, сборка 

 

1 

    



473  

 

65 

Выполнениеучебногопроекта 

«Взаимодействиероботов»: 

программирование 

 

1 

    

 

66 

Выполнениеучебногопроекта 

«Взаимодействиероботов»: 

тестированиероботов,подготовкак защите 

проекта 

 

1 

    

67 
Защитаучебногопроекта 

«Взаимодействиероботов» 
1 

    

68 
Мир профессий. Профессии в области 

робототехники:инженер–робототехник, 
1 

    

 

 инженер-электроник,инженер- 

мехатроник.инженер-электротехник, 

программист- робототехник и др. 

     

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
68 0 0 

 

 

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

7КЛАСС(ИНВАРИАНТНЫЕ+ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ«РАСТЕНИЕВОДСТВО»,«ЖИВОТНОВОДСТВО») 

 

№ 

п/п 

 

Темаурока 

Количествочасов  

Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Дизайнитехнологии.Мир профессий 1     

 

2 

Практическаяработа«Разработкадизайн- 

проекта изделия на основе мотивов 

народных промыслов (по выбору)» 

 

1 
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3 
Цифровыетехнологиинапроизводстве. 

Управление производством 
1 

    

 

4 

Практическая работа «Применение 

цифровыхтехнологийнапроизводстве (по 

выбору)» 

 

1 

    

5 
Конструкторскаядокументация. 

Сборочный чертеж. 
1 

    

6 
Практическаяработа«Чтениесборочного 

чертежа» 
1 

    

7 
Системыавтоматизированного 

проектирования (САПР) 
1 

    

8 
Практическаяработа«Созданиечертежа в 

САПР» 
1 

    

9 
Построениегеометрическихфигурв 

САПР 
1 

    

10 
Практическая работа «Построение 

геометрическихфигурвчертежном 
1 

    

 

 редакторе»      

11 Построениечертежадетали вСАПР 1     

12 
Практическаяработа«Выполнение 

сборочного чертежа» 
1 

    

13 
3D-моделированиеимакетирование. 

Типы макетов 
1 

    

14 
Практическая работа «Создание 

объемноймоделимакета,развертки» 
1 

    

15 
Мирпрофессий.Профессиямакетчик. 

Основные приемы макетирования 
1 
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16 
Практическаяработа«Редактирование 

чертежа развертки» 
1 

    

17 
Классификация конструкционных 

материалов.Композиционныематериалы 
1 

    

 

18 

Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект«Изделиеизконструкционныхи 

поделочных материалов» 

 

1 

    

 

19 

Технологии механической обработки 

конструкционныхматериаловспомощью 

технологического оборудования 

 

1 

    

 

20 

Выполнениепроекта«Изделиеиз 

конструкционныхиподелочных 

материалов» 

 

1 

    

21 
Технологиимеханическойобработки 

металлов с помощью станков 
1 

    

22 
Выполнениепроекта«Изделиеиз 

конструкционных и поделочных 
1 

    

 

 материалов»потехнологическойкарте      

23 
Резьбаирезьбовыесоединения.Способы 

нарезания резьбы 
1 

    

 

24 

Выполнение проекта «Изделие из 

конструкционных и поделочных 

материалов»потехнологическойкарте 

 

1 

    

25 
Пластмассы.Способыобработкии 

отделки изделий из пластмассы 
1 
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26 

Выполнение проекта «Изделие из 

конструкционных и поделочных 

материалов»потехнологическойкарте 

 

1 

    

 

27 

Контрольиоценкакачестваизделияиз 

конструкционных материалов. Оценка 

себестоимостиизделия 

 

1 

    

 

28 

Подготовкапроекта«Изделиеиз 

конструкционныхиподелочных 

материалов» к защите 

 

1 

    

 

29 

Профессии в области получения и 

применениясовременныхматериалов, 

наноматериалов: инженер по 

наноэлектроникеидр. 

 

1 

    

 

30 

Защита проекта «Изделие из 

конструкционныхиподелочных 

материалов» 

 

1 

    

31 Рыба,морепродуктывпитании человека 1     

32 
Групповойпроектпотеме«Технологии 

обработки пищевых продуктов» 
1 

    

33 Мясоживотных,мясоптицыв питании 1     
 

 человека      

 

34 

Выполнениепроектапотеме 

«Технологииобработкипищевых 

продуктов» 

 

1 

    

35 
Мирпрофессий.Профессииповар, 

технолог 
1 
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36 
Защитапроектапотеме«Технологии 

обработки пищевых продуктов» 
1 

    

37 
Конструированиеодежды.Плечеваяи 

поясная одежда 
1 

    

38 
Практическаяработа"Моделирование 

поясной и плечевой одежды" 
1 

    

39 Чертёжвыкроекшвейногоизделия 1     

 

40 

Выполнениетехнологическихопераций 

пораскроюипошивуизделия,отделке 

изделия (по выбору обучающихся) 

 

1 

    

41 Оценкакачествашвейного изделия 1     

 

42 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес 

производством одежды: дизайнер 

одежды, конструктор и др. 

 

1 

    

 

43 

Промышленныероботы,их 

классификация,назначение, 

использование 

 

1 

    

 

44 

Практическая работа «Использование 

операторовввода-выводаввизуальной среде 

программирования» 

 

1 

    

45 Конструированиемоделейроботов. 1     
 

 Управлениероботами      

46 
Практическаяработа«Разработка 

конструкции робота» 
1 

    

47 Алгоритмическаяструктура«Цикл» 1     

48 
Практическаяработа«Составление 

цепочки команд» 
1 

    



478  

49 Алгоритмическаяструктура«Ветвление» 1     

 

50 

Практическая работа «Применение 

основныхалгоритмическихструктур. 

Контроль движения при помощи 

датчиков» 

 

1 

    

51 Каналы связи 1     

52 
Практическаяработа«Программирование 

дополнительных механизмов» 
1 

    

53 Дистанционноеуправление 1     

 

54 

Практическаяработа«Программирование 

пульта дистанционного управления. 

Дистанционноеуправлениероботами» 

 

1 

    

55 Взаимодействиенесколькихроботов 1     

 

56 

Практическаяработа«Программирование 

роботов для совместной работы. 

Выполнениеобщейзадачи» 

 

1 

    

57 
Технологии выращивания 

сельскохозяйственныхкультур 
1 

    

58 
Практическаяработа«Технологии 

выращиваниярастенийврегионе» 
1 

    

59 Полезныедлячеловекадикорастущие 1     
 

 растенияиихклассификация      

60 
Практическая работа «Технология 

заготовкидикорастущихрастений» 
1 

    

61 Сохранениеприроднойсреды 1     
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62 

Групповая практическая работа по 

составлениюиописаниюэкологических 

проблем региона, связанных с 

деятельностьючеловека 

 

1 

    

63 
Традиции выращивания 

сельскохозяйственныхживотныхрегион 
1 

    

 

64 

Практическаяработа 

«Сельскохозяйственныепредприятия 

региона» 

 

1 

    

65 
Технологии выращивания 

сельскохозяйственныхживотныхрегиона 
1 

    

66 
Учебныйгрупповойпроект«Особенности 

сельского хозяйства региона» 
1 

    

67 
Мирпрофессий:ветеринар,зоотехники 

др. 
1 

    

68 
Учебныйгрупповойпроект«Особенности 

сельского хозяйства региона» 
1 

    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 
68 0 0 
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ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

8КЛАСС(ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ) 

 

№ 

п/п 

 

Темаурока 

Количествочасов  

Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Управлениевэкономикеи производстве 1     

2 
Инновации на производстве. 

Инновационныепредприятия 
1 

    

3 Рыноктруда.Трудовыересурсы 1     

4 
Мирпрофессий.Профориентационный 

групповой проект "Мир профессий" 
1 

    

 

 

 

5 

Технология построения трехмерных 

моделей в САПР. Современные 

компетенции, востребованные в сфере 

компьютерной графики и черчения, 

востребованные на рынке труда: 

рендер-артист(визуализатор),дизайнер 

и др. 

 

 

 

1 

    

 

6 

МоделиимоделированиевСАПР. 

Практическая работа «Создание 

трехмерноймоделивСАПР» 

 

1 

    

7 Построениечертежав САПР 1     

8 
Практическая работа «Построение 

чертежанаосноветрехмерноймодели» 
1 

    

9 Прототипирование.Сферыприменения 1     

10 Технологиисозданиявизуальных 1     
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 моделей.Практическая работа 

«Инструменты программного 

обеспечениядлясозданияипечати3D- 

моделей» 

     

11 
Видыпрототипов.Технология3D- 

печати 
1 

    

 

 

12 

Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект «Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов (по 

выбору)»: обоснование проекта, анализ 

ресурсов 

 

 

1 

    

 

 

 

13 

Классификация 3D-принтеров. 

Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект «Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов по 

выбору)»: выполнение эскиза 

проектногоизделия 

 

 

 

1 

    

 

 

 

14 

3D-принтер,устройство,использование 

для создания прототипов. 

Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект «Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов (по 

выбору)»:выполнениепроекта 

 

 

 

1 

    

 

15 

Настройка3D-принтераипечать 

прототипа. Основные ошибки в 

настройках слайсера 

 

1 

    

16 
Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект «Прототип изделия из 
1 
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 пластмассы(другихматериаловпо 

выбору)»: выполнение проекта 

     

 

17 

Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект «Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов по 

выбору)»: подготовка к защите 

 

1 

    

18 
Контролькачестваипостобработка 

распечатанных деталей 
1 

    

 

19 

Подготовкапроекта«Прототипизделия 

из пластмассы (других материалов (по 

выбору)» к защите 

 

1 

    

 

 

 

20 

Профессии, связанные с 3D-печатью, 

прототипированием: специалист в 

области аддитивных технологий 

оператор3D-печати,инженер3D-печати 

и др. Защита проекта «Прототипизделия 

из пластмассы (других 

материалов(повыбору)» 

 

 

 

1 

    

 

21 

Автоматизация производства. 

Практическаяработа«Робототехника. 

Автоматизация в промышленности и 

быту(по выбору). Идеи для проекта» 

 

1 

    

 

22 

Подводныеробототехнические 

системы. Практическая работа 

«Использованиеподводныхроботов. 

Идеидляпроекта» 

 

1 

    

23 
Беспилотныевоздушныесуда.История 

развития беспилотного авиастроения 
1 
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24 АэродинамикаБЛА 1     

25 КонструкцияБЛА 1     

26 
Электронныекомпонентыисистемы 

управления БЛА 
1 

    

27 
Конструированиемультикоптерных 

аппаратов 
1 

    

28 
Глобальныеилокальныесистемы 

позиционирования 
1 

    

29 
Теория ручного управления 

беспилотнымвоздушнымсудном 
1 

    

30 
Практика ручного управления 

беспилотнымвоздушнымсудном 
1 

    

 

31 

Области применения беспилотных 

авиационных систем. Практическая 

работа«БЛАвповседневнойжизни. 

Идеидляпроекта» 

 

1 

    

 

32 

Групповой учебныйпроектпомодулю 

«Робототехника».Разработкаучебного 

проекта по робототехнике 

 

1 

    

33 
Групповой учебныйпроектпомодулю 

«Робототехника».Выполнениепроекта 
1 

    

 

 

 

34 

Групповой учебныйпроектпомодулю 

«Робототехника».Защитапроекта.Мир 

профессий в робототехнике: инженер- 

изобретатель, конструктор БЛА, 

оператор БЛА, сервисный инженер- 

робототехникидр. 

 

 

 

1 

    



484  

 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
34 0 0 

 

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

8КЛАСС(ИНВАРИАНТНЫЕ+ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ«РАСТЕНИЕВОДСТВО»,«ЖИВОТНОВОДСТВО») 

 

№ 

п/п 

 

Темаурока 

Количествочасов  

Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Управлениевэкономикеи производстве 1     

2 
Инновации на производстве. 

Инновационныепредприятия 
1 

    

3 Рыноктруда.Трудовыересурсы 1     

4 
Мирпрофессий.Профориентационный 

групповой проект "Мир профессий" 
1 

    

5 
Технологияпостроениятрехмерных 

моделей в САПР. Мир профессий 
1 

    

6 
Практическаяработа«Создание 

трехмерной модели в САПР» 
1 

    

7 Построениечертежав САПР 1     

8 
Практическая работа «Построение 

чертежанаосноветрехмерноймодели» 
1 

    

9 Прототипирование.Сферыприменения 1     

10 
Технологиисозданиявизуальных 

моделей 
1 

    

11 Видыпрототипов.Технология3D-печати 1     
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12 

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект«Прототипизделияизпластмассы 

(другихматериаловповыбору» 

 

1 

    

 

13 Классификация3D-принтеров. 1     

 

 

14 

3D-принтер,устройство,использование 

для создания прототипов. 

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект«Прототипизделияизпластмассы 

(другихматериалов(повыбору)» 

 

 

1 

    

 

15 

Настройка3D-принтераипечать 

прототипа.Индивидуальныйтворческий 

(учебный) проект 

 

1 

    

 

16 

Контроль качества и постобработка 

распечатанныхдеталей.Мирпрофессий. 

Защита проекта 

 

1 

    

17 Автоматизацияпроизводства 1     

18 Подводныеробототехническиесистемы 1     

19 
Беспилотныевоздушныесуда.История 

развития беспилотного авиастроения 
1 

    

20 АэродинамикаБЛА.КонструкцияБЛА 1     

21 
Электронныекомпонентыисистемы 

управления БЛА 
1 

    

22 
Конструированиемультикоптерных 

аппаратов 
1 

    

 

23 

Глобальные и локальные системы 

позиционирования. Теория ручного 

управлениябеспилотнымвоздушным 

судном 

 

1 
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24 

Областиприменениябеспилотных 

авиационныхсистем.Основыпроектной 

деятельности. Разработка учебного 

 

1 

    

 

 проектапо робототехнике      

25 
Основыпроектнойдеятельности. 

Подготовка проекта к защите 
1 

    

26 
Мирпрофессийвробототехнике.Основы 

проектной деятельности. Защита проекта 
1 

    

27 
Особенностисельскохозяйственного 

производства региона 
1 

    

28 
Агропромышленныекомплексыв регионе 

1 
    

29 
Автоматизация и роботизация 

сельскохозяйственногопроизводства 
1 

    

30 
Мирпрофессий.Сельскохозяйственные 

профессии: агроном, агрохимик и др. 
1 

    

 

31 

Животноводческие предприятия. 

Практическая работа «Анализ 

функционированияживотноводческих 

комплексоврегиона» 

 

1 

    

32 
Использованиецифровыхтехнологийв 

животноводстве 
1 

    

 

33 

Практическаяработа «Искусственный 

интеллектидругиецифровыетехнологии в 

животноводстве» 

 

1 

    

34 
Мирпрофессий.Профессии,связанныес 

деятельностью животновода 
1 
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ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 
34 0 0 

 

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

8КЛАСС(ИНВАРИАНТНЫЕ+ВАРИАТИВНЫЙМОДУЛЬ«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕСИСТЕМЫ») 

 

№ 

п/п 

 

Темаурока 

Количествочасов  

Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Управлениевэкономикеи производстве 1     

2 
Инновации на производстве. 

Инновационныепредприятия 
1 

    

3 Рыноктруда.Трудовыересурсы 1     

4 
Мирпрофессий.Профориентационный 

групповой проект "Мир профессий" 
1 

    

5 Прототипирование.Сферыприменения 1     

6 
Технологиисозданиявизуальных 

моделей 
1 

    

7 
Видыпрототипов.Технология3D- печати 

1 
    

 

8 

Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект «Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов по 

выбору» 

 

1 

    

9 Прототипирование.Сферыприменения 1     

10 
Технологиисозданиявизуальных 

моделей 
1 
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11 
Видыпрототипов.Технология3D- печати 

1 
    

 

 

12 

Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект «Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов (по 

выбору)» 

 

1 

    

13 
Классификация3D-принтеров. 

Выполнение проекта 
1 

    

 

 

 

14 

3D-принтер,устройство,использование 

для создания прототипов. 

Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект «Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов (по 

выбору)» 

 

 

 

1 

    

 

15 

3D-принтер,устройство,использование 

для создания прототипов. Выполнение 

проекта 

 

1 

    

16 
Настройка3D-принтераипечать 

прототипа. Выполнение проекта 
1 

    

17 
Настройка3D-принтераипечать 

прототипа. Выполнение проекта 
1 

    

18 
Контролькачестваипостобработка 

распечатанных деталей 
1 

    

 

19 

Подготовкапроекта«Прототипизделия 

из пластмассы (других материалов (по 

выбору)»кзащите 

 

1 
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20 

Мирпрофессий.Защитапроекта 

«Прототипизделияизпластмассы 

(других материалов (по выбору)» 

 

1 

    

21 Автоматизацияпроизводства 1     
 

22 Подводныеробототехническиесистемы 1     

23 
Беспилотныевоздушныесуда.История 

развития беспилотного авиастроения 
1 

    

24 АэродинамикаБЛА.КонструкцияБЛА 1     

25 
Электронныекомпонентыисистемы 

управления БЛА 
1 

    

26 
Конструированиемультикоптерных 

аппаратов 
1 

    

 

27 

Глобальные и локальные системы 

позиционирования. Теория ручного 

управлениябеспилотнымвоздушным 

судном 

 

1 

    

 

28 

Автоматизированные системы, 

используемыенапромышленных 

предприятияхрегиона 

 

1 

    

29 
Видыавтоматизированныхсистем,их 

применение на производстве 
1 

    

30 
Созданиеэлектрическихцепей, 

соединение проводников 
1 

    

31 
Основныеэлектрическиеустройстваи 

системы 
1 

    

32 
Реализацияпроектапомодулю 

«Автоматизированныесистемы» 
1 
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33 

Подготовкапроектапомодулю 

«Автоматизированныесистемы»к 

защите 

 

1 

    

34 Защитапроектапомодулю 1     
 

 «Автоматизированныесистемы»      

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
34 0 0 
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ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

9КЛАСС(ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ) 

 

№ 

п/п 

 

Темаурока 

Количествочасов  

Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

 

1 

Предприниматель и 

предпринимательство.Практическая 

работа «Мозговой штурм» на тему: 

открытиесобственногопредприятия 

(дела)» 

 

 

1 

    

 

2 

Предпринимательскаядеятельность. 

Практическая работа «Анализ 

предпринимательской среды» 

 

1 

    

3 
Бизнес-планирование.Практическая 

работа «Разработка бизнес-плана» 
1 

    

 

4 

Технологическое предпринимательство. 

Практическая работа «Идеи для 

технологическогопредпринимательства» 

 

1 

    

5 
Технологиясозданияобъемныхмоделей в 

САПР 
1 

    

 

6 

Практическая работа «Выполнение 

трехмернойобъемноймоделиизделияв 

САПР» 

 

1 

    

 

7 

Построениечертежейсиспользованием 

разрезов и сечений в САПР. 

Практическаяработа «Выполнение 

 

1 
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 чертежасиспользованиемразрезови 

сечений в САПР» 

     

 

 

 

8 

Профессии, связанные с изучаемыми 

технологиями, проектированием с 

использованием САПР, их 

востребованность на рынке труда: 

архитектурныйвизуализатор,урбанист, 

UX-дизайнеридр. 

 

 

 

1 

    

 

9 

Аддитивныетехнологии.Современные 

технологии обработки материалов и 

прототипирование 

 

1 

    

10 
Аддитивные технологии. Области 

применениятрёхмерногосканирования 
1 

    

11 Технологииобратногопроектирования 1     

 

12 

Моделированиетехнологическихузлов 

манипулятора робота в программе 

компьютерного трехмерного 

проектирования 

 

1 

    

13 Моделированиесложныхобъектов 1     

 

14 

Этапы аддитивного производства. 

Основныенастройкидлявыполнения 

печатина3D-принтере 

 

1 

    

15 
Этапы аддитивного производства. 

Подготовкакпечати.Печать3D-модели 
1 

    

 

16 

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект по модулю «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование»: 

обоснвоаниепроекта,разработкапроекта 

 

1 
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17 

Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект по модулю «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование»: 

выполнениепроекта 

 

1 

    

 

18 

Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект по модулю «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование»: 

подготовкапроектак защите 

 

1 

    

 

19 

Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект по модулю «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование»: 

защитапроекта 

 

1 

    

 

 

 

20 

Профессии, связанные с 3D- 

технологиями в современном 

производстве: их востребованность на 

рынке труда: 3D-дизайнер оператор 

(инженер)строительного3D-принтера, 

3D-кондитер,3D-поваридр. 

 

 

 

1 

    

 

21 

Отробототехникикискусственному 

интеллекту. Практическая работа. 

«Анализнаправленийприменения 

искусственногоинтеллекта» 

 

1 

    

 

22 

Моделированиеиконструирование 

автоматизированных и 

роботизированных систем 

 

1 

    

23 
Системыуправленияоттретьегои 

первого лица 
1 

    

24 Практическаяработа «Визуальное 1     
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 ручноеуправлениеБЛА»      

25 
Компьютерное зрение в 

робототехническихсистемах 
1 

    

26 
Управлениегрупповымвзаимодействием 

роботов 
1 

    

27 
Практическаяработа«Взаимодействие 

БЛА» 
1 

    

 

28 

Система«Интернетвещей». 

Практическаяработа«Созданиесистемы 

умного освещения» 

 

1 

    

 

29 

Промышленный Интернет вещей. 

Практическаяработа«Системаумного 

полива» 

 

1 

    

 

30 

ПотребительскийИнтернетвещей. 

Практическаяработа«Модельсистемы 

безопасности в Умном доме» 

 

1 

    

 

31 

Групповойучебно-техническийпроект 

потеме «Интернетвещей»:разработка 

проекта 

 

1 

    

 

32 

Групповойучебно-техническийпроект 

потеме«Интернетвещей»:подготовка 

проектак защите 

 

1 

    

 

33 

Групповой учебно-технический проект 

потеме«Интернетвещей»:презентация 

изащита проекта 

 

1 

    

 

34 

Современные профессии в области 

робототехники, искусственного 

интеллекта,Интернетавещей:инженер- 

 

1 
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 разработчиквобластиИнтернетавещей, 

аналитик Интернета вещей, 

проектировщикинфраструктурыумного 

домаи др. 

     

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
34 0 0 
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ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

9КЛАСС(ИНВАРИАНТНЫЕ+ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕСИСТЕМЫ») 

№ 

п/ 

п 

 

Темаурока 

Количествочасов 
Дата 

изучен 

ия 

Электронны 

е цифровые 

образователь 

ные ресурсы 

Все 

го 

Контроль 

ные 

работы 

Практичес 

киеработы 

 

 

 

 

 

 

1 

Предпринимател 

ь и 

предприниматель 

ство. 

Практическая 

работа 

«Мозговой 

штурм»натему: 

открытие 

собственного 

предприятия 

(дела)» 

 

 

 

 

 

 

1 

    

 

 

 

2 

Предпринимател 

ьская 

деятельность. 

Практическая 

работа «Анализ 

предприниматель 

скойсреды» 

 

 

 

1 

    

 

 

 

3 

Бизнес- 

планирование. 

Практическая 

работа 

«Разработка 

бизнес-плана» 

 

 

 

1 

    

 

 

 

 

4 

Технологическое 

предприниматель 

ство. 

Практическая 

работа«Идеидля 

технологического 

предприниматель 

ства» 

 

 

 

 

1 

    

 

5 

Технология 

создания 

объемных 

 

1 
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 моделейвСАПР      

 

 

 

6 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

трехмерной 

объемноймодели 

изделиявСАПР» 

 

 

 

1 

    

 

 

7 

Построение 

чертежей с 

использованием 

разрезов и 

сеченийвСАПР 

 

 

1 

    

 

 

8 

Построение 

чертежей с 

использованием 

разрезов и 

сеченийвСАПР 

 

 

1 

    

9 
Аддитивные 

технологии 
1 

    

 

 

 

10 

Аддитивные 

технологии. 

Области 

применения 

трёхмерного 

сканирования 

 

 

 

1 

    

 

11 

Создание 

моделей, 

сложных 

объектов 

 

1 

    

 

12 

Создание 

моделей, 

сложных 

объектов 

 

1 

    

 

13 

Создание 

моделей, 

сложных 

объектов 

 

1 

    

 

14 

Этапы 

аддитивного 

производства 

 

1 

    

 

15 

Этапы 

аддитивного 

производства. 

 

1 
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 Подготовкак 

печати.Печать 

3D-модели 

     

 

 

 

 

 

16 

Индивидуальный 

творческий 

(учебный)проект 

по модулю «3D- 

моделирование, 

прототипировани 

е, 

макетирование». 

Разработка 

проекта 

 

 

 

 

 

1 

    

 

 

17 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Выполнение 

проекта 

 

 

1 

    

 

 

18 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Подготовка 

проектак защите 

 

 

1 

    

 

19 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Защитапроекта 

 

1 

    

 

 

20 

Профессии, 

связанныес3D- 

технологиями в 

современном 

производстве 

 

 

1 

    

 

21 

От 

робототехникик 

искусственному 

интеллекту 

 

1 

    

 

 

 

22 

Моделированиеи 

конструирование 

автоматизирован 

ных и 

роботизированны 

хсистем 

 

 

 

1 

    

23 Системы 1     
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 управленияот 

третьего и 

первого лица. 

Практическая 

работа 

«Визуальное 

ручное 

управлениеБЛА» 

     

 

 

 

 

24 

Компьютерное 

зрение в 

робототехническ 

их системах. 

Управление 

групповым 

взаимодействием 

роботов 

 

 

 

 

1 

    

 

 

 

25 

Система 

«Интернет 

вещей». 

Практическая 

работа«Создание 

системы умного 

освещения» 

 

 

 

1 

    

 

 

26 

Промышленный 

Интернетвещей. 

Практическая 

работа«Система 

умногополива» 

 

 

1 

    

 

 

 

27 

Потребительский 

Интернет вещей. 

Практическая 

работа «Модель 

системы 

безопасности в 

Умномдоме» 

 

 

 

1 

    

 

28 

Управление 

техническими 

системами 

 

1 

    

 

 

 

29 

Использование 

программируемог 

о логического 

реле в 

автоматизации 

процессов. 

 

 

 

1 
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30 

Практическая 

работа«Создание 

простых 

алгоритмов и 

программ для 

управления 

технологическим 

процессом». 

 

 

 

 

1 

    

 

31 

Основы 

проектной 

деятельности. 

 

1 

    

 

 

32 

Выполнение 

проекта по 

модулю 

«Автоматизирова 

нные системы». 

 

 

1 

    

 

 

33 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Подготовка 

проектак защите 

 

 

1 

    

 

 

 

 

34 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Автоматизирован 

ные системы на 

предприятиях 

региона. Защита 

проекта 

 

 

 

 

1 

    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

34 

 

0 

 

0 

 

 

35. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическая культура» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО, а также 

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание.  
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При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассматривается 

как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, 

повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно 

важных физических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с 

федеральными рабочими программами начального общего и среднего общего образования.  

Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и 

связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, 

регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в 

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития.  

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 

физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности.  

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования по физической культуре на уровне основного общего образования является воспитание 

целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и 

социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебного 

предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура», 

придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре 

представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование».  

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. 

Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта.  

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных модулей 

является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), активное вовлечение 

их в соревновательную деятельность.  
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Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 

базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В 

рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для каждого 

класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад 

предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены 

по мере его раскрытия. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в 

основной школе составляет 510 часов (три часа в неделю в каждом классе).На модульный блок «Базовая 

физическая подготовка» отводится 150 часов из общего объёма (один час в неделю в каждом классе). 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» следует учитывать, что 

вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во внеурочной 

деятельности, из части, формируемой участниками образовательных отношений, в том числе в форме 

сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования детей. 

При подготовке Примерной рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования». 

В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в ФГОС ООО. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения 

физической культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских 

игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся 

школы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима 

дня; определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях 

учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление 

комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 
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современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательнойи 

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-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно- 

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль«Гимнастика».Кувыркивперёдиназадвгруппировке;кувыркивперёдноги 

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 

гимнастическогокозланогиврозь(мальчики);опорныепрыжкинагимнастическогокозла с 

последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами 

кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; 

передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: 

перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом 

по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке 

правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью 

передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с 

прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого 

мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Передачамячадвумяруками отгруди,наместе и в движении; ведение мяча на 

месте и в движении «по прямой», «по кругу»и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и 

сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с 

небольшогоразбега;остановкакатящегосямячаспособом«наступания»;ведениемяча«попря

мой», «покругу»и«змейкой»;обводкамячомориентиров(конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- этнических игр. 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения в современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и 

проведения первых Олимпийских игр современности; первые олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. 

Физическая подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с укреплением 

здоровья; физическая подготовленность как результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы 

определения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных 

процедур по оценке физической подготовленности. Правила техники выполнения 

тестовых заданий и способы регистрации их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической 
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подготовкой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных 

ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест 

занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с 

использованием дополнительных отягощений; упражнения для профилактики нарушения 

зрения во время учебных занятий и работы за компьютером; упражнения для 

физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц 

опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и ку- 

вырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно- 

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений 

руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из 

ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» 

(мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, 

передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и 

ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; 

перемах вперёд и обратно (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; 

спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные 

беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; ранее 

разученные прыжковые упражнения в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся) мишень. 

Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке 

баскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу; 

остановка двумя шагами и прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных 

направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки 

команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками 

снизу и сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче 

мяча, его ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- этнических игр. 
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7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в 

дореволюционной России; роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы 

физическоговоспитанияиспорта.ОлимпийскоедвижениевСССРисовременнойРоссии; 

характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские 

олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены 

мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. 

Ведение дневника по физической культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила технической 

подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие 

двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники 

двигательных действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании 

техники выполнения двигательных действий, причины и способы их предупреждения при 

самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и 

учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической 

подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической 

культурой с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной 

пробы со стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее 

разученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения 

осанки; дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатические 

комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической 

гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девочки). Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных 

упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в 

среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинациянагимнастическомбревнеизранееразученныхупражненийсдобавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой 

гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, 

переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами «наступание»и 

«прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения сувеличением 

скорости передвижения и продолжительности выполнения; прыжки сразбега в длину 

способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся)  

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; 

бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: 

ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача 

мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. 
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Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаи 

оздоровительныхсистем физическойкультуры, национальныхвидов спорта,культурно- 

этнических игр. 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: 

характеристика основных направлений иформ организации. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная 

значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной 

массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

занятий спортивной подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при 

составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной 

физической культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной 
нервной системы, профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинацияиз ранееосвоенных упражнений силовой направленности,с увеличивающим- 

ся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенныхупражнений 

с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и 

передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением 

ранее освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и 

соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических 

упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Кроссовыйбег;прыжоквдлинусразбегаспособом 

«прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная 

подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на 

короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) 

дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль«Спортивныеигры». Баскетбол.Поворотытуловищавправую илевуюстороны с 

удержанием мяча двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок 

мячадвумяиоднойрукойвпрыжке.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места; тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча 

внутреннейсторонойстопы.Правилаигрывмини-футбол;техническиеитактические 

действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам 

классического футбола сиспользованием ранее разученных технических приёмов 
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(юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- этнических игр. 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки 

и их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации 

здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство 

оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных 

занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. 

Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной 

массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия врежиме 

двигательной активности старшеклассников 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с 

разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на 

высокой перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд 

прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с 

включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая 

комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене с 

опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с 

построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых 

упражнениях:бегнакороткиеидлинныедистанции;прыжкивдлинуспособами 

«прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту способом «перешагивание». Тех- 

ническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: 

ведение, передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны 

площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, 

остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- этнических игр. 

Примерная программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально 

воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). 

Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических 
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снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). Броски набивного мяча 

двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и 

сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением 

(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через 

препятствия и т. п.). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие 

дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных 

тяжестей (мальчики— сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 

направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и т. п.). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным 

темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10— 

15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью 

и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые 

ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся 

мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока 

от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) 

рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по 

кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной 

частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на 

разную высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных направ- 

лениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 

различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 

подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. 

Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью 

движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах 

умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в 

режимахмаксимальнойисубмаксимальнойинтенсивности.Кроссовыйбегимарш-бросок на 

лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и 

малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную 

и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине 

опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. 

Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем.Упражнениенаточностьдифференцированиямышечных усилий.Подвижные и 

спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и 

пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжениеи 

расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые 

игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие гибкости. 

Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в по- 

ложении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). 

Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба.Комплексыак тивных ипассивных упражнений с большой амплитудой движений. 

Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 
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Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическуюскакалку 

на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся 

высотой опоры для рук и ног; отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до посильной высоты; из положения лёжа на гимнасти- 

ческом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудойдвижений 

(на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 

взмахом рук); метание набивного мяча из различных исходных положений; комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличиваю- 

щимся темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической 

гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на 

руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией 

положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся 

интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с 

отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Развитиевыносливости. Бег смаксимальной скоростью в 

режиме повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). 

Гладкийбег с равномернойскоростьюв разныхзонахинтенсивности. Повторныйбег с 

препятствиямивмаксимальномтемпе.Равномерныйповторныйбегсфинальнымускорением 

(на разные дистанции). Равномерныйбегс дополнительным отягощением в режиме «до 

отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх сдоставанием подвешенных предметов. 

Прыжкивполуприседе(наместе,спродвижениемвразныестороны).Запрыгиваниеспоследую

щим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту 

с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и 

влево,направой,левойногеипоочерёдно.Бегспрепятствиями.Бегвгорку, 

сдополнительнымотягощениеми без него.Комплексы упражнений снабивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых 

упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом 

сопоройнарукиибезопоры.Максимальныйбегвгоркуисгорки.Повторныйбегна 

короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бегс 

максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей 

«Гимнастика»и«Спортивныеигры»). 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол.Развитие скоростных способностей. Ходьбаи 

бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, 
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приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной 

частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с до- 

ставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 

заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и 

максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча сускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих 

ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. 

Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в 

колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3—5м. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на 

месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалкув максимальном темпе на месте 

и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 

ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими 

руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. 

Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с 

увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 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 

амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с по- 

следующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). 

Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку,хлопку,заданномусигналу),сускорениями,«рывками»,изменением 

направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с 

изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 

вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по 

мячувстенкувмаксимальномтемпе.Ведениемячасостановкамииускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгиваниесвозвышеннойопорыспоследующимускорением,прыжкомвдлинуиввысоту. 

Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с 

продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции.Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции 

смаксимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкийбег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

-Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

РоссийскойФедерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменов- олимпийцев; 

-готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований,уважатьтрадицииипринципысовременныхОлимпийскихигри олимпийского 

движения; 

-готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физическойкультуройиспортом,оздоровительныхмероприятийвусловияхактивного отдыха 

и досуга; 

-готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятийфизическойкультурой,участиявспортивныхмероприятияхисоревнованиях; 

-готовностьоказыватьпервуюмедицинскуюпомощьпритравмахиушибах,соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и 

спортом; 

-стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультурыдвиженияи 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

-готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленностисучётомсамостоятельныхнаблюденийзаизменениемихпоказателей; 

-осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимостивегоукрепленииидлительномсохранениипосредствомзанятий физической 

культурой и спортом; 

-осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеисоциальноездоровье 

человека; 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятияпорегулированиюэмоциональныхнапряжений,активномувосстановлению организма 

после значительных умственных и физичес-ких нагрузок; 

-готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом,проводитьгигиеническиеипрофилактическиемероприятияпоорганизациимест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

-готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизациибивуакавовремятуристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

-освоениеопытавзаимодействиясосверстниками,формобщенияиповеденияпри выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности; 

-повышениекомпетентностиворганизациисамостоятельныхзанятийфизической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных 

интересов и потребностей; 

-формированиепредставленийобосновныхпонятияхитерминахфизическоговоспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практи- 

ческой деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Познавательные универсальные учебные действия:  
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;  

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации 

бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья 

и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников 

об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

-составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизических упражненийсразной 

функциональнойнаправленностью,выявлятьособенностиихвоздействиянасостояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

-составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплексыупражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 

снарядах; 

-активновзаимодействоватьвусловияхучебнойиигровойдеятельности,ориентироваться на 



513  

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное 

исправление; 

-разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуютприсовместныхтактическихдействияхвзащитеинападении,терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

-организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельныхзанятийфизическойкультуройи спортом,применятьспособыиприёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 
-выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельныхзанятияхфизическимиупражнениямивусловияхактивногоотдыхаи 

досуга; 

-проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со 

стандартами,составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееё нарушения, 

планировать их выполнение в режиме дня; 

-составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаблюдениезапоказателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность проведения самостоятельных занятий; 

-осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

-выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурынаразвитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 

-выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом 

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 

-выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики);впередвижениях погимнастическомубревнуходьбойиприставнымшагомс 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

-передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьразноимённым способом 

вверх и по диагонали; 

-выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапо учебной дистанции; 

-демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом«согнув ноги»; 

-передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов — имитация 

передвижения); 

-демонстрироватьтехническиедействиявспортивных играх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;приёми передача 

мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхус местаивдвижении, прямая 

нижняя подача); 

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередача мяча, 

удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

-тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

6 класс 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

-характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное 

явление,рольПьерадеКубертенавихисторическомвозрождении;обсуждатьисторию 

возникновения девиза, символики и ритуалов Игр; 

-измерятьиндивидуальныепоказателифизическихкачеств,определятьихсоответствие возрастным 
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нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

-контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организмаповнешнимпризнакамвовремясамостоятельныхзанятийфизическойподго- 

товкой; 

-готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

6отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексыфизкультминутокифизкультпауздляоптимизацииработоспособностии снятия 

мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

-составлятьивыполнятьакробатическиекомбинацииизразученныхупражнений, 

наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

-выполнятьлазаньепоканатувтриприёма(мальчики),составлятьивыполнять комбинацию на 

низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно- координированных 

упражнений (девочки); 

-выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельныхзанятияхдляразвитиябыстротыиравномерныйбегдляразвитияобщей 

выносливости; 

-выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализироватьеговыполнениедругимиучащимися,сравниваясзаданнымобразцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

-выполнятьпередвижениеналыжаходновременнымодношажнымходом,наблюдатьи 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — 

имитация передвижения); 

-выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол(техническиедействиябезмяча;броскимячадвумяруками снизуиотгрудис места; 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельно- сти); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхувразныезоныплощадки 

соперника; использование разученных технических действий в условиях игровой дея- 

тельности); 

футбол(ведениемячасразнойскоростьюпередвижения,с ускорениемвразных 

направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

-тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

7 класс 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 
-проводитьанализпричинзарождениясовременногоолимпийскогодвижения,давать характеристику 

основным этапам его развития в СССР и современной России; 

-объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитаниеличностныхкачествсовременныхшкольников,приводитьпримерыиз 

собственной жизни; 

-объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

техническойподготовкиприсамостоятельномобученииновымфизическимупражнени- ям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

-составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределятьихвнедельномимесячномциклахучебногогода,оцениватьихоздорови- тельный 

эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

- лазаньепоканатувдваприёма(юноши)ипростейшиеакробатическиепирамидыв парах 

и тройках (девушки); 
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-и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в 

ходьбе,прыжках,спрыгиванииизапрыгиваниисповоротами,разведениемрукиног (девушки); 

-выполнятьстойкунаголовесопоройнаруки ивключатьеёвакробатическую комбинацию из 

ранее освоенных упражнений (юноши); 

- беговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 

«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённой местности; 

-выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюсяикатящуюсяс 

разной скоростью мишень; 

-выполнятьпереходспередвиженияпопеременнымдвухшажнымходомнапередвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистан- 

ции; наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с 

заданнымобразцом,выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения(длябесснежных 

районов — имитация перехода); 

-демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивных игр: 

баскетбол(передачаиловлямячапослеотскокаотпола;броскимячадвумярукамиснизу и от 

груди в движении; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол(передачамячазаголовунасвоейплощадкеичерезсетку;использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при 

выполненииугловогоудараивбрасываниимячаиз-забоковойлинии;использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

-тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

8 класс 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 
-проводитьанализосновныхнаправленийразвитияфизическойкультурывРоссийской Федерации, 

характеризовать содержание основных форм их организации; 

-анализироватьпонятие«всестороннееигармоничноефизическоеразвитие»,раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и 

занятиями физической культурой и спортом; 

-проводитьзанятияоздоровительнойгимнастикойпокоррекциииндивидуальнойформы 

осанки и избыточной массы тела; 

-составлятьпланызанятияспортивнойтренировкой,определятьихцелевоесодержаниев 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

-выполнятьгимнастическуюкомбинациюнагимнастическомбревнеизранееосвоенных 

упражненийсдобавлениемэлементовакробатикииритмическойгимнастики(девушки); 

- комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, 

кувыркавперёдисоскока;наблюдатьихвыполнениедругимиучащимисяисравниватьс 

заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить способы 

устранения (юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и 

анализироватьтехническиеособенностиввыполнениидругимиучащимися,выявлять ошибки 

и предлагать способы устранения; 

-выполнятьтестовыезаданиякомплексаГТОвбеговыхитехническихлегкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; 

-выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление 

естественныхпрепятствийналыжахширокимшагом,перешагиванием,перелазанием(для 

бесснежных районов — имитация передвижения); 

-соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательных упражнений; 
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-выполнятьпрыжкивводусо стартовой тумбы; 

-выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласованиисдыханием; 

-демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивных игр: 

баскетбол (передачамячаодной рукой снизуи от плеча; бросок вкорзинудвумя и одной 

рукойвпрыжке;тактическиедействиявзащитеинападении;использованиеразученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол(прямойнападающийударииндивидуальноеблокированиемячавпрыжкес места; 

тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол(ударыпонеподвижному,катящемусяилетящемумячусразбегавнутреннейи внешней 

частью подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности); 

-тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

9 класс 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 
-отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактикевредныхпривычек;обосновыватьпагубноевлияниевредныхпривычекна 

здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

-пониматьпользутуристскихподходовкакформыорганизацииздоровогообразажизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при 

передвижении и организации бивуака; 

-объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; 

пониматьнеобходимостьзанятийпрофессионально-прикладнойфизическойподготовкой 

учащихся общеобразовательной школы; 

-использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физическойкультуройиспортом,выполнятьгигиеническиетребованиякпроцедурам 

массажа; 

-измерятьиндивидуальныефункциональныерезервыорганизмаспомощьюпробШтанге, 

Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования индивидуальных занятий 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 

-определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическимиупражнениямиивовремяактивногоотдыха,применятьспособыоказания первой 

помощи; 

-составлятьивыполнятькомплексыупражненийизразученныхакробатических упражнений с 

повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

-составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойперекладинеиз 

разученных упражнений, свключениемэлементовразмахивания и соскокавперёд 

способом «прогнувшись» (юноши); 

-составлятьивыполнятькомпозициюупражненийчерлидингаспостроениемпирамид, элементами 

степ-аэробики и акробатики (девушки); 

-составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастикисвключениемэлементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

-совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельныхзанятийтехническойподготовкойквыполнениюнормативных требований 

комплекса ГТО; 

-совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамивпроцессесамостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО; 

-соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 
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-выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

-выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием; 

-совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, 

футбол,взаимодействоватьсигрокамисвоихкомандвусловияхигровойдеятельности, при 

организации тактических действий в нападении и защите; 

-тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

36. Программы модулей по видам спорта. 

 

 

37. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

 

 Целевой раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся 

должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 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 компетенций 

в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организацииучебноисследовательской 

и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользования ИКТ; 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационнойбезопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющие умение овладевать учебными знаково- символическими средствами, 

направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

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 (универсальные учебные коммуникативные действия); 
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включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планироватьее 

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. 

40.2.1ПрограммаформированияУУД уобучающихсядолжна содержать: 
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебной деятельности. 

40.2.2Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.  

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - 

ФРП) отражаютопределенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

вразделе"Основныевидыдеятельности"тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

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 

различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типовречи 

и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических миниисследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини- 

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

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

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и другие). 

40.2.3.1.3, Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых работа с информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развернутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 

прослушанных ипрочитанных текстовразличныхфункциональных разновидностейязыка и 

жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованныхвнемязыковыхсредств;оцениватьдостоверностьсодержащейсявтексте 

информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 

В процессе. чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вестидиалог 

с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 

других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 
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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. 

Выражатьсвоюточкузренияи аргументироватьее вдиалогах 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 речевогообщения. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и 

нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистическогоэксперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

этим составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного 

материала. 

Иностранныйязык. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчасти базовых логических 

действий. 

Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка; применять 

изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковыеявления иностранного 

языка, разные типы высказывания. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,структурнымиединицами 

диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы),в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-связкивиностранномязыке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,с помощью 

словообразовательных элементов). 

Сравниватьязыковыеединицыразногоуровня(звуки,буквы,слова,речевыеклише,грамматические 

явления, тексты и т.п.). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленнуювразныхформах:сплошныхтекстах,иллюстрациях,графически(в таблицах, 

диаграммах). 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчасти работы с информацией. 
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Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

использоватьвнешниеформальныеэлементытекста(подзаголовки,иллюстрации,сноски) для 

понимания его содержания. 

Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о 

значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. Воспринимать и 

создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя в 

обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениякоммуникативнойзадачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

Публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Удерживатьцельдеятельности;планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьи 

аргументировать способ деятельности. 

Планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль,распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказыватьвлияние на речевое поведение партнера (например,поощряяегопродолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданных или 

информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и другие. 

Математикаи информатика. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчасти базовых логических 

действий. 

Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формулы, графики, 

геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 

Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки"и","или","если...,то...". 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 
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общему. 

Использовать кванторы "все","всякий", "любой", "некоторый", "существует"; приводить 

пример и контрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфические модели. 

Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. Устанавливать 

противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

40.2.3.3.2.Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчасти базовых 

исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

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. 

Дописыватьвыводы,результатыопытов,экспериментов,исследований,используяматематический 

язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчасти работы с информацией. 

Использоватьтаблицыисхемыдляструктурированногопредставленияинформации,графические 

способы представления данных. 

Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуи наоборот. 

Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдля 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. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. Выстраивать и 

представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, исследования, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. Владеть базовыми 

нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности,определяющимиправилаобщественногоповедения,формысоциальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельностипосбору,обработке, передаче, 

формализации информации. 

Коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределятьроли,договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационнымпродуктом, достигая 

качественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидействиясдругими 

членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. Удерживать 
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цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданных или 

информации. 

Анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой 

одежде прохладнее, чем в темной. 

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. 

Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийна примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчасти базовых 

исследовательских действий. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. Исследование 

процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат- 

ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (илиультразвука) 

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. Сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различийисходствапозицийпоотношениюкобсуждаемойестественнонаучной проблеме. 

Выражатьсвоюточкузрениянарешениеестественнонаучнойзадачивустныхиписьменных текстах. 

Публичнопредставлятьрезультатывыполненногоестественнонаучногоисследованияили проекта, 

физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественнонаучной грамотности. 
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Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 

естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным 

целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научныепредметы. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчасти базовых логических 

действий. 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

Сравниватьисторическиеявления,процессы(политическоеустройствогосударств, 

социально-экономическиеотношения,путимодернизацииидругие)погоризонтали 

(существовавшиесинхронновразныхсообществах)ивдинамике("было-стало")по заданным 

или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проектпоистории(например,поисториисвоегокрая,города,села),привлекаяматериалы 

музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет инесовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданинаи обязанностями 

граждан. 

Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 
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Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и(или) 

графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство 

и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбиратьоптимальнуюформупредставлениярезультатовсамостоятельнойработысисторич

еской информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной. 

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 
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поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. Определять

 характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражатьсвоюточкузрения, участвоватьвдискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

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

сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы "Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам" 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходнойзадачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделятьсферуответственности. 

39.2.3.5.5.Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых,деятелей 

культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных 

движений, реформ и революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способихрешениясучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументирова

ть предлагаемые варианты решений. 

Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 
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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 формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПДобучающихсядолжнабытьсориентировананаформированиеиразвитиеу школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной 

и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметныхи 

междисциплинарныхзнаний.Входеоцениванияучебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытноэкспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: обоснование 

актуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

собственно проведениеисследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебноисследовательской 
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деятельности в виде конечного продукта; 

представлениерезультатовисследования,гдевлюбоеисследованиеможетбытьвключена 

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 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направленийисследований: 

предметныеучебныеисследования; 

междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решениезадач связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых 

на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

урок-исследование; 

уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

урок-эксперимент,позволяющийосвоитьэлементыисследовательскойдеятельности (планирование 

и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 

на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование: 

учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьучащихсявпроблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических 

вопросов: 

Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени...изменилось...? Как 

(каким образом)... в какой степени повлияло... на... ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной... была роль... ? 

Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить...значение...? Что 

произойдет... как изменится..., если... ? 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков ("сдвоенный 

урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько 

проблемных вопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

социально-гуманитарное; 
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филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются:конференция, семинар, 

дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 

исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии; 

научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, обзоры, отчеты и 

заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, 

гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовыеисследовательские действия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументиров

ать свою позицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент, 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, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 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, 

социальнозначимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального "продукта"; 

максимально использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос "Что необходимо сделать (сконструировать, 

смоделировать,изготовитьидругиедействия),чтобырешитьреальносуществующуюили 

потенциально значимую проблему?". 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: анализ и 

формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 
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постановкацелиизадачпроекта; 

составление плана работы; 

сбор информации (исследование); 

выполнениетехнологическогоэтапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы 

на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, 

им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности продукта. 

тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление 

полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнениядомашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

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 сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

ФормыорганизацииПДобучающихсямогутбытьследующие: монопроект 

(использование содержания одного предмета); 

межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияиспособовучебной деятельности 

различных предметов); 

метапроект (использованиеобластей знанияиметодов деятельности,выходящих зарамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование на уроках учебных 

задач,нацеливающихобучающихсянарешениеследующихпрактикоориентированныхпроблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? Как 

сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Каквыглядело...(опишите, реконструируйте)? 

Какбудетвыглядеть...(опишите, спрогнозируйте)? 

ОсновнымиформамипредставленияитоговПДявляются: материальный 

объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетныематериалыпо проекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и 

при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 
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ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: творческие 

мастерские; 

экспериментальныелаборатории; 

конструкторскоебюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: материальный 

продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другое); 

медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидругие); 

публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприятие(акция), театральная 

постановка и другие); 

отчетныематериалыпо проекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться нато, что основными критериями 

учебного проектаявляется то, насколькопрактичен полученный результат, то есть насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального "продукта"; 

умение осуществлять самооценкудеятельности и результата, взаимоценкудеятельности в 

группе. 

 Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи;убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,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. 

С 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; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению УУД; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса (предметный и метапредметный); 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
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разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметникамипо 

проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по проблемам 

развития УУД у обучающихся; 

организация отражения аналитических материалов о результатах работы по 

формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы формирования УУД; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

анализироватьиобсуждатьопытпримененияуспешныхпрактик,втомчислес использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 

проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможностиобеспечения формирования УУД, 

аккумулируя потенциал разных специалистов- предметников. 

 

38. Рабочаяпрограмма воспитания. 

             Рабочая  программа воспитания  МБОУ «Барановская СОШ» разработана:  

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 

— 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» 
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стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400) 

  приказом Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022 года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022 года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 2022 года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 

«Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых 

ФГОС; 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными  институтами воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе.  

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 
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представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

Раздел I. Целевой  

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 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. 

    Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 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. 

  

1.1. Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания 

обучающихся в школе: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; 
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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. 

 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

1.2.Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 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. 

 

        Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

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

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и 

правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
 

1.3. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод 

и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

   - патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности (проведение  

общешкольных ключевых дел ко Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню Победы, Дню 

освобождения Смоленщины от немецко – фашистских захватчиков); 

   - духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 
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ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 - эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства 

(посещение музеев и театров  региона, экскурсионные поездки по городам России); 

 - физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и 

общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба, участие в спортивных соревнованиях); 

- трудовое воспитание: воспитание 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, на достижение выдающихся 

результатов в труде, профессиональной деятельности (организация дежурств в школе, в кабинетах ОО, 

школьных клумбах и субботники на пришкольной территории); 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в экологических акциях по сбору батареек,  

«Эколята», «Бумага – вторая жизнь»); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

потребностей. (участие в конкурсе чтецов, конкурсах и фестивалях науки и творчества). 

1.4. На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

 

                                            Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, 

родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Духовно-нравственное воспитание 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные семейные 

ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 
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Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Физическое воспитание 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе.  

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое воспитание 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей 

среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное воспитание 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 
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своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного 

сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 

своего края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, жителей 

своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия 

народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Познавательное воспитание 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 
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развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные 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, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнесреднего общего образования  

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном 

и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за развитие страны, российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий приверженность к 

родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно 

выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой 
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личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и 

религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного языков, 

литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой культуры. 

Эстетическое воспитание 

Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, 

понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое воспитание 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, 

здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического и 

психического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение, игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой 

среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического состояния, 

состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и 
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другим людям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные ресурсы и 

средства свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, 

с учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в 

различных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое воспитание 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природную 

среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное воспитание 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных достижений 

науки и техники,достоверной научной информации, открытиях мировой и отечественной 

науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 
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обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 

 

Раздел II. Содержательный 

 2.1. Уклад школы 

МБОУ «Барановская СОШ» находится в сельской местности, относящейся   к Сафоновскому 

району Смоленской области.  

 Процесс воспитания в МБОУ «Барановская СОШ» ориентирован на интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание событийного пространства в 

детско-взрослой среде.  В школе сложилась система традиционных школьных событий, в которую 

включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социальные партнеры. 

Создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 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, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения 

духовности, основанной на  наших православных корнях, невозможно процветание и дальнейшее 

развитие России. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы,основанные на  

практических наработках МБОУ «Барановская СОШ» по формированию целостной воспитательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как 

уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским 

ценностям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. 

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

2.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации,  согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,  кейсов и 

дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
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викторины, тестирование, кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 Олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок-деловая  игра,  урок  –  путешествие,  

урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    Учебно-развлекательные  мероприятия  (конкурс-игры, 

турниры, викторины, литературные композиции, конкурсы газет и рисунков, экскурсии и др.);   

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  интеллектуальных  игр,  стимулирующих  

познавательную мотивацию  школьников;   

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  помогает приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

- создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  гаджетов,  

открытых  образовательных  ресурсов,  систем  

управления  позволяет  создать  условия  для  реализации  провозглашенных  

ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех»,  

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время».  

У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации,  

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и  

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

 

2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    развития  каждого 

обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, как личности, входящего в 

современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  и  полезных  

для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного  ему класса, позволяющих, 

с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  

возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  

учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  городе,  стране,  способствующие  

расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и 

полюбить свою Родину;   

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  предупреждающие  

стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  

к  общему  делу;  здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  
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 Немаловажное значение имеет: 

 - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», ежегодный поход 

«Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 - становление  позитивных  отношений  с  другими  классными 

коллективами  (через  подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного 

дела); 

 - сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей,  чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и 

полезных дел; 

 - создание ситуации выбора и успеха.  

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 -составление социального паспорта класса  

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  личностные  

характеристики  членов  классного  коллектива),  

 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 -деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

 - проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  

классного  коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  

в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и 

завтра».   

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса:  

 -  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  отдельным  

предметам,   направлена  на  контроль за успеваемостью обучающихся класса; 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, оказавшимися  в  

трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за свободным времяпровождением;  

 -  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» учащихся 

класса;  

 -      участие в общешкольных конкурсах; 

  - предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение 

 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе. 

 Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями-предметниками.  

 

2.3. Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для лучшего 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогда 

воспитание наиболее эффективно.Но бывает так, что родители сами нуждаются в грамотной 

квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных представителей), не 

выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и в 

течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий проживания  

обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и  ПДН; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное педагогическое 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День семьи,  День 
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матери, мероприятия по профилактике вредных привычек,  родительские лектории и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа для  

детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 - Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 -общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  родители  

получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам  здоровьесбережения детей и подростков; 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

2.4.  Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют 

обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках 

следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

-патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности; 

- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

- интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

- экологической, природоохранной направленности; 

- художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров; 

- туристско - краеведческой направленности; 

- оздоровительной и спортивной направленности. 
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Информационно-просветительская деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Разговоры о 

важном» (1-11 классы), «Функциональная грамотность» ( 1-7 классы), реализация которых направлена 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность учит обучающихся ставить и 

решать проблемы, которые требуют не только применение полученных знаний, но и приобретения 

новых в рамках самостоятельного и совместного со взрослыми исследования, раскрывает личностные 

качества, повышает самооценку, мотивацию, интерес к учебной деятельности, помогает школьникам 

чувствовать себя уверенно в нестандартных ситуациях, развивает творческие способности, критическое 

мышление, умение обобщать, анализировать, делать выводы.  

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических ценностей, 

развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. Работа ведется через 

реализацию различных форм взаимодействия с природой, организацию выставок детского рисунка, 

детских творческих работ, поделок, конкурсов, тематических классных часов.  

Туристско - краеведческая деятельностьнаправленана воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельностьвводится для привития детям привычек здорового 

образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к сохранению 

здоровья. Методами реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о 

полезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее 

проявлениях.  

Игровая деятельность направленана раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде.  

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям (конференции, фестивали, 

творческие  конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы. 

 

2.5. Модуль «Самоуправление».  

  Основная  цель  модуля  «Самоуправление»  в МБОУ «Барановская СОШ» 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. Поддержка детского 

самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 
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ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации.  Участие  в  самоуправлении  даёт 

возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить  опыт  

конструктивного  общения,  совместного  преодоления трудностей,  формирует  личную  и  

коллективную  ответственность  за  свои решения и поступки.  

Детское самоуправление осуществляется через: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета Лидеров; 

- через деятельность Совета ДШО «Восток». 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучащихся лидеров класса (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

другими коллективами, учителями; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного рода 

деятельности. 

 

2.6. Модуль «Профориентация» 

МБОУ «Барановская СОШ» является центром основного уровня реализации проекта «Россия - мои 

горизонты» ( 6-11 классы), направленного на профориентацию. Учащиеся 6-11 классов – участники 

проекта «Билет в будущее» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб. 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: 

- Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать не только 

новые знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. В младших классах -

это профессии родителей учащихся, в старшей школе ребята встречаются с представителями бизнеса 

и героических профессий: пожарный, военнослужащий, полицейский, следователь, что позволяет 

решать и задачи военно-патриотического воспитания. 

- Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. Это формирует представления 

о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в различных видах 

деятельности. Частью этих игр могут быть деловые игры,помогающие осознать ответственность 

человека за благосостояние общества на основе осознания «Я» как гражданина России. 

- Совместное с педагогами изучение интернет- ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования (размещение профориентационной 

информации на официальном сайте школы, оформление стенда по профориентации, занятия с 

элементами тренинга «Экзамен без стресса», «Моя будущая профессия»); 

- Экскурсии на предприятия города. Такие экскурсии дают обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии. Во время экскурсии ребята могут наблюдать за деятельностью специалиста на рабочем 
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месте. При проведении экскурсии главное – сосредоточиться на одной какой-то профессии или 

группе взаимосвязанных профессий, а не смотреть предприятие в целом. Для целей профориентации 

важно показать существенные характеристики профессии. 

-Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – онлайн - уроки 

финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»; 

тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на потрале 

«ПроеКТОриЯ» - 1-11классы); 

- Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах г. 

Сафоново и Смоленской области. «Дни открытых дверей» в учебных заведениях помогают 

обучающимся сделать правильный выбор. Повысить интерес у школьников к выбранным 

профессиям.  На «Дне открытых дверей» обучающиеся не только знакомятся с учебным заведением, 

но и могут пройти тестирование, пообщаться со студентами. 

Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. В ходе психологического исследования 

определяется профессиональная готовность, вид деятельности, который нравится испытуемому, а 

также вид деятельности, который знаком на уровне навыков. На основе результатов исследования 

составляется заключение о профессиональных предпочтениях учащегося. 

- Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы или в рамках курсов внеурочной деятельности. 

 

2.7. Модуль «Ключевые школьные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В 

воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные 

дела являются понятными, личностнозначимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного 

самовыражения и обогащения ребенка.  

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

благотворительная ярмарка «Время делать добро», «Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», «Лес Победы»: 

- проводимые для жителей деревни, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Весеннее ассорти», флешмобы, посвященные ко «Дню Народного Единства»,  ко 

«Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и « Дню Победы»,  эстафета, 

посвященная 9 мая. 

На школьном уровне: 
общешкольные праздники– ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы: 

 День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит знакомство 

первоклассников и  ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с образовательной организацией. 

 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем 

участникам образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не только 

учащимися выпускных классов, но и младшими учащимися. Последние звонки в школе всегда 
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неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты выпускников, так как целиком и полностью 

весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же реализуется. 

 День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к учителю, 

труду педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие формирует 

доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей 

обучающихся. 

 Праздник «8 Марта».Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают праздничное 

настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться преодолевать 

застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, 

участвовать в сценках, играх. Работать над сплочением коллектива. 

 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, в 

торжественном параде, смотр военной песни и строя. Совместно с родителями школьники являются 

участниками всероссийского шествия «Бессмертный полк», «Лес Победы», Фестиваля патриотической 

песни «Салют! Победа!». Такое общешкольное дело будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

торжественные ритуалы- посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: «Посвящение в школьники», «Прощай начальная школа», «Посвящение 

в пятиклассники», вступление в ряды Российского движения детей и молодежи, «Орлята России», 

церемония вручения аттестатов, открытие спортивного сезона: 

 капустники- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы: вечер встречи выпускников, праздничные концерты; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие 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. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы  в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организацииучебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

 

2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организацииили на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 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.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации(эмблема, флаг, 

логотип и т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 
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 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; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

2.10.   Модуль «Социальное партнерство» (сетевое взаимодействие) 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие творческого 

потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым стандартам образования, 

для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки воспитательного пространства одного ОУ уже 

недостаточно. Должно быть  организовано целостное пространство духовно-нравственного развития 

обучающихся.  

Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны. 

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

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, 
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возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, 

становятся все более широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 

различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из форм 

работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является 

просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по 

интересующим их вопросам.  

          Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, курсовой 

подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся МБОУ «Барановская СОШ» 

ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании 

своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального 

способа здорового образа жизни.  

          Деятельность МБОУ «Барановская СОШ» по формированию у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни,по вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мер 

формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько направлений:  

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация просветительской и 

методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса.  

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска»; 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

На внешнем уровне: 

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики, проведение 

профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором ОДН, ПДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных 

учреждений.  

- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения. 

На школьном уровне:  

- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки мужества»; 

- участие в военной эстафете; 

- работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 9-10 кл.) для прохождения приписной 

комиссии и медицинского освидетельствования; 

- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день гражданской обороны»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности 

(комплекс мероприятий); 

- проведениепрофилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-

ФЗ «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 
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органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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 

обучающимися пожилым людям; участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в пришкольном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  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.); 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации - 

Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская общественно-

государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 

года. Создано в соответствии с Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи» от 

14.07.2022 N 261-ФЗ.Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств 

личности у детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки 

эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в 

решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

       Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -программа «Орлята России» – уникальный 

проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов в рамкам 

патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» становятся не 

только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве и 

сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая 

уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». 

 Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 

действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День 

матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День 

защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха, 

День Победы, День защиты детей. 

 Программа «Юнармия»,  также является направлением РДДМ «Движение первых». В школе 

был открыт первый юнармейский отряд. Юнармейские отряды создаются с целью разностороннего 

военно-патриотического, гражданского, нравственного воспитания и совершенствования личности 

детей и подростков, сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи 

готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Отечества, формирование сплоченного и дружного коллектива.  

 Основными задачами являются:  

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, приверженности 

идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, 

расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; - развитие в молодежной среде 

ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установок личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы и 

подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- укрепление физической закалки и физической выносливости; 

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; 

- стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании. 

 Проблема патриотического воспитания приобретает новые характеристики и соответственно 

новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса социальной адаптации, 

жизненного самоопределения и становления личности учащихся. 
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2.13. Модуль «Экскурсии, походы»       

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам  

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников, после окончания 

учебного года; 

-выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях 

общего образования: 

 обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и гражданского 

личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руководителей, которое 

помогает учителям школы  разобраться в нормативно-правовой базе  в потоке информации, 

обеспечивающей успешный  воспитательный процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников  (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам 

классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим проблемам 

духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе городских и региональных  методических объединениях представление опыта 

работы школы. 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну  
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важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность 

Учителя. 

  

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

        Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей программы  воспитания в 

образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические 

шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной работе  

Создание  рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с приложением  плана воспитательной 

работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений 

программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

 Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы воспитания. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

 

 В настоящее время   в МБОУ «Барановская СОШ»  получают образование дети  с  ОВЗ. Дети 

ОВЗ получают образование на равных со всеми школьниками, создана благоприятная 

доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем классных руководителей и 

социально-психологической службы.Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни 

детского сообщества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в 

конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их 

участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их личностный опыт, 

развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

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. 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждения в присутствии значительного числа обучающихся). В школе практикуются 

общешкольные линейки. 
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  в школе  разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется 

приказами школы. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся  

участвуют органы самоуправления, классные руководители, учителя; 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители (законные 

представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в МБОУ «Барановская СОШ» воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе , являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, анкетирование. 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность 

участников образовательных отношений качеством результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников  является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: 

«Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики личностного роста 

школьников», «Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики 

нравственной самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят  учет 

результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных акциях, 

социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки  -  таблица 

достижений.  Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут 

результаты участия детей в мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. Это дает возможность 

анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем направлениям 

воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены 

ли родители и обучающиеся качеством образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельности. 

Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной деятельности; качество воспитательной 

деятельности классного руководителя; качество дополнительного образования.  

 Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами воспитательной 

работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно-развивающего потенциала уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школе  детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качествомпрофориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных  медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

Итогом самоанализа организуемой в школ воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

Ожидаемые конечныерезультаты 
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1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традициях русской православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой 

дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3.Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей снижение 

факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных воспитательных 

технологий, применение эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа 

жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе  единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

 

  

 Планвоспитательнойработы 

 

Пояснительнаязаписка 

В соответствии с программой воспитания МБОУ ««Барановская СОШна 2023-2024 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

приобщениекроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,правиламинормам 

поведения в российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, 

ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Цельпланавоспитательнойработына2021-2025гг.: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения 

еговсоциально - значимую деятельность школы. 

Задачи: 

интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций; 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

реализациявоспитательныхвозможностейдополнительногообразованияипрограммвнеурочной 

деятельности; 

определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 

6-9 кл. в рамках пилотной апробации регионального проекта ранней профессиональной 

ориентации школьников 6−9 классов «Билет в будущее»; 

формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных учащихся; 

активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные 
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задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам в рамках внеурочной деятельности; 

активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией врешении вопросоввоспитания и обучения обучающихся; 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условияхреализации 

ГОС. 

Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

Развитиеразличныхформученическогосамоуправления; 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

 

Приоритетныенаправленияввоспитательнойработена2021-2025учебныйгод 

1.Интеллектуально–познавательное: 

формированиенавыкаобщениявколлективнойдеятельностишкольниковкакосновы новой 

социальной ситуации развития; 

формирование интеллектуальнойкультуры, развитие кругозора и 

любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

организация научно-исследовательской деятельности; 

реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; 

мотивациянаучастиевконкурсномдвижениипосвоемунаправлению,какнауровне Школы, 

так и на уровне поселка, региона, России и т. д. 

Нравственное,правовоеипрофилактикаасоциальногоповедения: 

научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего 

существования,ценностисвоегосуществованияиценностисуществованиядругихлюдей; 

повышение ответственности уобучающихся за свое поведение и поступки в школе, семье 

и в обществе; 

формироватьудетейуменияотстаиватьсвоюнравственнуюпозициювситуациивыбора. 

формирование основ правового просвещения; 

формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и 

средствами отряда ЮИД; 

формированиеосновэкономическойграмотности,социальныхвзаимоотношений. 

Спортивно –оздоровительное: 

формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья. 

развитие ценностногоотношенияксвоемуздоровьюпосредствомучастия 

ВФСК ГТО 

Гражданско- патриотическое: 

воспитаниеуобучающихсячувствалюбвик Родине; 

формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины; 
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формированиечувствагражданственности, национального самосознания, уважение к 

культурному наследию России 

воспитаниеуважениякистории,кнароднойпамяти, 

формированиежизненныхидеаловпосредствомпопуляризацияподвигасоветского солдата в 

Великой Отечественной войне. 

Трудовое,профориентационное(реализациядорожнойкартыпроекта«Успехкаждого ребенка»: 

отработка навыков позитивного учебного поведения; 

вооружениеосновныминавыкамисамообслуживания; 

помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для детей «Проектория». 

Досуговаядеятельность: 

Формированиянавыковорганизациикультурно-развивающегодосуга; 

развитие интереса к внеклассной деятельности; 

участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальнымпраздникам 

РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

Самоуправление(реализацияпрограммы «Времявыбралонас») 

реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие с 

ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.); 

развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 19 

класс; 

поддержкасоциальныхинициативыидостиженийобучающихся; 

воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного 

имиджа и престижа Школы; 

поддержкаинициативпосозданиюновыхтрадицийврамкахукладашкольнойжизни. 

Семейное: 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

Работасклассными руководителями: 

реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях; 

формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой 

деятельности в своем классе; 

формирование потребности классного руководителя в качественном проведении любого 

внеклассного мероприятия; 

развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – 

ученик - родитель»; 

формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей 

школы. 

Контрользавоспитательнымпроцессом: 

выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, 

которые стоят перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Календарныйпланвоспитательнойработы 

Календарный план воспитательной работы МБОУ ««Барановская СОШ(далее – план) 

отражает: содержание дел, событий, мероприятий; участвующих классов и иных групп 

обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 
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План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. При разработке 

планаучитываются:индивидуальныепланыклассныхруководителей;рабочиепрограммы 

учителейпоизучаемым вобщеобразовательнойорганизации учебнымпредметам,курсам, 

модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; 

планы органов самоуправления в общеобразовательной организации, ученического 

самоуправления, взаимодействия с социальными партнёрами согласно договорам, 

соглашениям с ними. 

Планразработанодиндлявсейобщеобразовательнойорганизации. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству также 

осуществляется по индивидуальным планам классных руководителей, по учебной 

деятельности—по индивидуальнымпланамработы учителей-предметников с учётомих 

рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и видоввоспитательной 

деятельности. 

 

Психолого-педагогическоеобеспечение 

1) обеспечениедифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования) в соответствии с рекомендациямипсихолого-

педагогической консилиума 

2) обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизацииобразовательногопроцесса, повышенияего эффективности, доступности); 

3) обеспечениездоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психологическогоздоровья, профилактикафизических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

5) обеспечениеучастиявсех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессереализации программы коррекционной работы могутбыть использованы 

коррекционно – развивающие программы, диагностический икоррекционно – 

развивающийинструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности педагога – психолога, социального педагога, учителя. 

Кадровое обеспечение (обеспеченностьспециалистами психолого-педагогического 

сопровождения: педагог - психолог, учитель – логопед) не соответствует требованиям, 

функции осуществляют учителя начальных классов. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

создать адаптивнуюсреду образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие организацию пребывания и обучения 

детей с ОВЗ. 

Для занятий спортом имеется спортивный зал, оснащённый необходимым 

спортивным инвентарём и оборудованием. 

Переченьосновныхгосударственныхинародныхпраздников,памятных датв календарном 

плане воспитательной работы 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского,регионального, местного значения, памятными 

датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 
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воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическимирекомендациямиисполнительныхоргановвластивсфереобразования. 

Сентябрь: 

1сентября:Деньзнаний; 

3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарностив 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилых людей; 

4октября:Деньзащитыживотных; 

5октября:Деньучителя; 

Третьевоскресеньеоктября:Деньотца; 

30октября:Деньпамятижертвполитическихрепрессий 

 

Ноябрь: 

4 ноября:Деньнародного единства 

 

Декабрь: 

3декабря:Международныйденьинвалидов; 

5 декабря:БитвазаМоскву,Международныйдень добровольцев; 

6 декабря:ДеньАлександра Невского; 

9декабря:ДеньГероев Отечества; 

10декабря:Деньправчеловека; 

12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации; 27 

декабря: День спасателя 

 

Январь: 

1января:Новыйгод; 

7 января:Рождество Христово; 

25января:«Татьяниндень»(праздникстудентов); 27 

января: День снятия блокады Ленинграда 

 

Февраль: 

2февраля:ДеньвоинскойславыРоссии; 8 

февраля: День русской науки; 

21февраля:Международныйденьродногоязыка; 23 

февраля: День защитника Отечества 

 

Март: 

8 марта:Международныйженскийдень; 

18марта:ДеньвоссоединенияКрымас Россией 

 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики Май: 

1мая:ПраздникВесныиТруда; 9 

мая: День Победы; 

24мая:Деньславянскойписьменностии культуры 

Июнь: 

1июня:Международныйдень защиты детей; 

5июня:Деньэколога; 

6июня:ПушкинскийденьРоссии; 12 

июня: День России; 
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22июня:Деньпамятиискорби; 27 

июня: День молодёжи 

 

Июль: 

8июля:Деньсемьи,любвии верности 

 

Август: 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 25 

августа: День воинской славы России 

 

 

IV. Организационныйраздел. 

 

39. Учебный план основного общего образования  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2024 – 2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Предметныеобласти 
Учебныепредме
ты 

Учебные курсы, 

модули (при 

наличии) 

Количествочасоввнеделю 

Всего  
V VI VII VIII IX 

Обязательнаячасть 

Русскийязык и 

литература 
Русскийязык  5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранныеязыки Иностранный 
язык(английский ) 

 3 3 3 3 3 15 

Математика 
иинформатика 

Математика 

Алгебра 

5 5 

3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Вероятностьистат

истика 

1 1 1 3 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История  История России  
2 2 2 2 

8 

2 Всеобщая история  2 

Обществознание    1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно- научные 

предметы 

Физика     2 2 3 7 

Химия      2 2 4 

Биология   1 1 1 2 2 7 

Искусство  

Изобразительное 

искусство 

 1 1 1   3 

Музыка   1 1 1 1  4 

Технология Труд (технология)  2 2 2 1 1 8 

ОДНКНР ОДНКНР  1 1     

Физическая культура Физическая 

культура 

 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

    1 1 2 

ИТОГО:  27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 2 1 2 2 1 8 

География   1     1 

Православная культура земли Смоленской 
 

 

   
1 

 
1 

Физическая культура  1  1 1  3 
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Биология    1 1   2 

Русский язык      0,5 0,5 

Введение в новейшую историю      0,5 0,5 

Максимальный объём учебной нагрузки  29 30 32 33 33 157 

Учебные недели  34 34 34 34 34 34 

Всего часов  986 1020 1088 1122 1122 5338 
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