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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Основная образовательная программам основного общего образования 

(далее – Программа)МБОУ «СОШ» с.Гурьевкаразработана на основе 

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

дополнениями,ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287и ФОП ООО , 

утвержд. Приказом № 1028 Минпросвещения РФ от 25 ноября 2022 

года,приказом Минпросвещения России  от 19.03.2024 № 171«О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации,касающиеся федеральных образовательных программ начального 

общего образования,основного общег образования и среднего общего 

образования». 

ТакжеприреализацииООПОООучтенытребования 

• ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".  

При разработке ООП ООО предусмотрено непосредственное 

применениепри реализации обязательной части ООП ООО федеральных 

рабочих программпоучебнымпредметам«Литература»,«Труд(технология)», 

«Основы безопасности и защиты Родины».



 
 

 

 

1.1.1. ЦЕЛИРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫООО 

ЦелямиреализацииООПОООявляются: 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отражённых в 

ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности 

обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке. 

16.3.Достижение поставленных целей реализации ООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формированиеуобучающихсянравственныхубеждений,эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

проявивших выдающиеся способности,через системуклубов, секций, студий 

и других, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского



 
 

проектирования, профессиональной ориентации обучающихся приподдержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ ООО 

ООПОООучитываетследующие принципы: 

принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемыхФГОСОООк целям,содержанию,планируемымрезультатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом 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 учёта 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,познанияи освоения мира личности, формирование его готовностик 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности,предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательной



 
 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и 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. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 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. № 

28(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г.,регистрационный № 61573),действующими до1 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 (или 6- 

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

основного общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации1. 

 

1.1.3. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫООО 

Программа является основным документом, регламентирующим 

образовательный процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и 

образовательные потребности обучающихся, что способствует созданию 

комфортных условий организации образовательного процесса без вреда для 

здоровьяиэмоциональногоблагополучиякаждогообучающегося,включая 

 

1
Пункт 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).



 
 

одаренныхобучающихсяиобучающихсясОВЗ. 

ПрограммаучитываетСанитарно-эпидемиологическиетребованияк 

организации воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и 

включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

ЦелевойразделООПОООвключает: 

пояснительнуюзаписку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПООО; 

систему оценки достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООП ООО2. 

Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных иличностных 

результатов: 

федеральныерабочиепрограммыучебныхпредметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся3; 

федеральнуюрабочуюпрограммувоспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе 

требований ФГОС ООО к результатам освоения программы основного 

общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий ссодержанием 

учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся4. 

Рабочаяпрограммавоспитаниянаправленанасохранениеиукрепление 

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.5 
 

2Пункт 31ФГОС ООО, утвержденного приказом № 287; пункт 14пункт 14ФГОС ООО, утвержденного приказом № 1897. 
3Пункт 32ФГОС ООО, утвержденного приказом № 287; пункт 14пункт 14ФГОС ООО, утвержденного приказом № 1897. 
4Пункт 32.2ФГОС ООО, утвержденного приказом № 287; пункт 18.2.1пункт 14ФГОС ООО, утвержденного приказом № 
1897. 
5Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционныхроссийских духовно-нравственных ценностей» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://(www.pravo.gov.ru), 2022, 9 ноября, № 0001202211090019).



 
 

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.6 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией 

совместно с семьей и другими институтами воспитания7. 

Рабочаяпрограмма воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе8. 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмыи условияреализациипрограммыосновногообщегообразования9 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 организацияпринимаетучастие в учебномгодуилипериоде 

обучения. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯООПООО 

17.1. Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют 

современным целям основного общего образования, представленным во 

ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

17.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

ФОП ООО включают осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно- 
 

6Пункт32.3ФГОСООО,утвержденногоприказом№287;пункт18.2.3пункт14ФГОС ООО, утвержденного приказом № 1897. 
7Пункт32.3ФГОСООО,утвержденногоприказом№287;пункт18.2.3пункт14ФГОС ООО, утвержденного приказом № 1897. 
8Пункт32.3ФГОСООО,утвержденногоприказом№287;пункт18.2.3пункт14ФГОС ООО, утвержденного приказом № 1897. 
9Пункт33ФГОСООО,утвержденногоприказом№287;пункт14пункт14ФГОСООО, утвержденного приказом № 1897).



 
 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП 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 томчисле 

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. 

17.3. Метапредметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий(познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

17.4. 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. 

17.4.1. Овладение познавательными универсальными учебными 

действиямипредполагает умениеиспользоватьбазовые логическиедействия, 

базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

17.4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

17.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными 

действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 

эмоционального интеллекта.



 
 

17.5. Предметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 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 на базовом уровне; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

1.3.1. Общиеположения 

18.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

18.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального,регионального 

и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

18.3. Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяООП 

ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

18.4. Внутренняяоценкавключает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическоенаблюдение;



 
 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

18.5. Внешняяоценкавключает: 

независимуюоценкукачестваобразования10; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

18.6. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

18.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

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

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные вдеятельностной 

форме. 

18.8. 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. 

18.9. Уровневый подход реализуется за счёт 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. 

18.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: 

оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамикииндивидуальныхобразовательныхдостиженийобучающихсяидля 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющихдругдруга:стандартизированныхустныхиписьменныхработ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную  деятельность (самоанализ, 

самооценка,взаимооценка); 

 

10
Статья95Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст.7598; 2022, №48, ст. 8332).



 
 

использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 

информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

18.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется 

через оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 

ООО. 

18.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

18.13. 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, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно- 

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установкахобучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов. 

18.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных,анонимных)данных. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

18.15. 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. 

18.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

18.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы 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 мненияи интересы, аргументироватьи обосновывать свою 

позицию,задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственной



 
 

деятельностиисотрудничестваспартнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

18.18. Оценка достижения метапредметных результатовосуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета 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. 

1.3.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

18.19. Формыоценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на 

межпредметной основе; 

дляпроверки цифровойграмотности -практическаяработавсочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка 

процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

18.20. 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). 

18.20.1. Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 

18.20.2. Результатомпроекта являетсяоднаизследующихработ: 

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. 

18.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта разрабатываются образовательной 

организацией в отдельном Положении. 

18.20.4. Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаясяв умениипоставитьпроблемуи выбрать адекватные способы 

еерешения,включаяпоискиобработкуинформации,формулировкувыводов и 

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

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

сформированность предметных знаний и способов действий:умение 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованнов соответствии с 

рассматриваемой проблемой или темой 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 втрудных 

ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных 

действий: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

18.21. Предметные результаты освоения ООП ООО с учетомспецифики 

содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебныепредметы,ориентированы на применение знаний,умений инавыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение. 

18.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельнымучебным 

предметам. 

18.23. Основным предметом оценки является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям 

функциональной грамотности. 

18.24. Для оценки предметных результатов используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

18.24.1. Обобщённый 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.



 
 

18.24.2. Обобщённыйкритерий«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 ивидов 

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. 

18.24.3. Обобщённый критерий «функциональность» включает 

осознанное использование приобретённых знаний и способов действий при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление 

способности обучающихся применять предметные знания и умения во 

внеучебнойситуации, в реальной жизни. 

18.25. Оценкапредметныхрезультатовосуществляетсяпедагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

18.26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету 

фиксируются 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 учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 

18.27. Стартовая диагностика проводится администрацией 

образовательной организации с целью оценки готовности к обучению на 

уровне основного общего образования. 

18.27.1. Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

18.27.2. 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. 

18.27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими 

работникамисцельюоценкиготовностикизучениюотдельныхпредметов.



 
 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

18.28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы 

учебного предмета. 

18.28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей 

и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

18.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании по учебному предмету. 

18.28.3. В текущей оценке используется различные формы и методы 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

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

рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного 

предмета. 

18.28.4. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

18.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по учебному 

предмету. 

18.30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие 

процедуры: 

стартоваядиагностика; 

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 работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 

подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического 

работника.
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2. Содержательныйраздел 

2.1. Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(вт.ч. 

внеурочной деятельности), учебных модулей (в т.ч. внеурочной 

деятельности) 

19.1. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык» 

19.1. 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. 

19.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

19.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии,которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе науровне 

основного общего образования. 

19.4. 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. 

19.5. Пояснительнаязаписка. 

19.5.1. Программа по русскому языку на уровне основного общего 

образованияразработана с целью оказания методической помощи учителю 

русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 

активные методики обучения. 

19.5.2. Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса. 

19.5.3. 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 

функцийгосударственногоязыкаиязыкамежнациональногообщенияважны для 

каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этническойпринадлежности.Знаниерусскогоязыкаивладениеимвразных
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формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России. 

19.5.4. Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

19.5.5. Содержание программы по русскому языку ориентировано 

также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения 

человекачитать,пониматьтексты,использоватьинформациютекстовразных 

форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

19.5.6. Изучение русского языка направлено на достижение следующих 

целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов 

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

человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и 

русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 

закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского 

языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и 

речевогоэтикета;обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуацияхформальногоинеформальногомежличностногои
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межкультурного общения, овладение русским языком как средством 

получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 

закономерностей и правил, конкретизации 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, не сплошной 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. 

19.5.7. В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» 

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

обязательным для изучения. Общее число часов, рекомендованных для 

изучения русского языка,-680 часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов 

внеделю),в6классе-170часа(5часоввнеделю),в7классе136часов(4часа 

в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе- 102 часа (3 часа 

в неделю). 

19.6. Содержаниеобученияв5классе. 

19.6.1. Общиесведенияоязыке. 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о 

языке. 

Основныеразделылингвистики. 

19.6.2. Языкиречь. 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая, полилог. 

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

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

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

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе 

с изменением лица рассказчика. 

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

темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский 

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды 

чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
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19.6.3. Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста. 

Микротематекста.Ключевыеслова. 

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, 

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

использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного 

илипрослушанноготекста.Изложение содержания текстасизменением лица 

рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

19.6.4. Функциональныеразновидностиязыка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 

19.6.5. Системаязыка. 

19.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. 

Система гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

19.6.5.2. Орфография. 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

19.6.5.3. Лексикология. 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов);
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основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с 

помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения 

слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

19.6.5.4. Морфемика. Орфография. 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова. 

Видыморфем(корень,приставка,суффикс,окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхс нулём 

звука). 

Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственной 

речи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми 

гласными(врамкахизученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописаниеё-опослешипящихвкорне слова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-з(-

с). 
Правописаниеы-ипослеприставок. Правописание 

ы - и после ц. 

Орфографическийанализслова(врамкахизученного). 

19.6.5.5. Морфология.Культураречи.Орфография. 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. Части 

речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебные

частиречи. 

19.6.5.6. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род,число,падежименисуществительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеимена
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существительные.Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологический анализ имён существительных. Нормы 

произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных (в рамках изученного). 

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на 

конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о - е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

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

существительных. 

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

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

-клан---клон-,-скак---скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках 

изученного). 

19.6.5.7. Имяприлагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных, 

постановкиударения(врамкахизученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о - е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными. 

Орфографическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

19.6.5.8. Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, 

основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольных формах (в 

рамках изученного).
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Правописание корней с чередованием е // и: -бер- - -бир-,-блест- - - 

блист-, -дер- - -дир-, -жег- - -жиг-, -мер- --мир-, -пер- - -пир-, -стел- - -стил-, - 

тер- - -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, 

в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

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

ива-.  

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшего

времениглагола. 

Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

19.6.5.9. Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные 

особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; 

восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

способы его выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенныечленыпредложения:определение,дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

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

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

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

условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, 

их роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными 

членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным 

союзом и, союзамиа, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значениино). 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеи
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средстваего выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого 

предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом 

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

Предложенияпростыеисложные.Сложныепредложениясбессоюзной и 

союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из 

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

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. 

Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. Пунктуация 

как раздел лингвистики. 

Пунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

19.7. Содержаниеобученияв6классе. 

19.7.1. Общиесведенияоязыке. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятиеолитературномязыке. 

19.7.2. Языкиречь. 

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

сообщение на лингвистическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

19.7.3. Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

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

использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; 

пересказ текста. 

Описаниекактипречи. 

Описаниевнешностичеловека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описаниеместности. 

Описание действий. 

19.7.4. Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. 

Словарнаястатья.Научноесообщение. 

19.7.5. Системаязыка. 

19.7.5.1. Лексикология.Культураречи. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения:исконно
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русскиеизаимствованныеслова. 

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 лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокаяи 

сниженная лексика. 

Лексическийанализслов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических 

средств в соответствии с ситуацией общения. 

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

выразительного словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 

19.7.5.2. Словообразование.Культураречи.Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая 

основа. 

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 сложносокращённых слов. 

Нормыправописаниякорня -кас---кос-счередованием а//о,гласныхв 

приставках пре- и при-. 

Орфографическийанализслов(врамкахизученного). 

19.7.5.3. Морфология.Культураречи.Орфография. 

19.7.5.3.1. Имя существительное. 

Особенностисловообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Правиласлитногоидефисногонаписания пол-иполу-сословами. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках 

изученного). 

19.7.5.3.2. Имяприлагательное. 

Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные. 

Степенисравнениякачественныхимёнприлагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных.
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Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в 

рамках изученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках 

изученного). 

19.7.5.3.3. Имя числительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. 

Синтаксическиефункцииимёнчислительных. 

Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, 

составные числительные. 

Словообразованиеимёнчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительных. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное,дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Орфографическийанализимёнчислительных(врамкахизученного). 

19.7.5.3.4. Местоимение. 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические 

функции местоимений. Роль местоимений в речи. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Морфологическийанализместоимений. 

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. 

Правилаправописанияместоимений:правописаниеместоименийс неи ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного). 19.7.5.3.5. 

Глагол. 
Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличном значении. 

Изъявительное,условноеиповелительноенаклоненияглагола.Нормы 

ударения вглагольныхформах(врамкахизученного).Нормы словоизменения
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глаголов.Видо-временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте. 

Морфологическийанализглаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в 

повелительном наклонении глагола. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

19.8. Содержаниеобученияв7классе. 

19.8.1. Общиесведенияоязыке. 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа. 

19.8.2. Языкиречь. 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации, 

сообщение информации. 

19.8.3. Текст. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста 

(обобщение). 

Структуратекста.Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация 

текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

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

использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

19.8.4. Функциональныеразновидностиязыка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

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

язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

19.8.5. Системаязыка. 

19.8.5.1. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

19.8.5.2. Причастие. 

Причастиекакособаяформаглагола.Признакиглаголаиимениприлагательного

впричастии.Синтаксическиефункциипричастия,рольв
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речи. 

Причастныйоборот.Знакипрепинаниявпредложенияхспричастным 

оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение 

в некоторых формах причастий. 

Морфологическийанализпричастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в 

суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Слитноеираздельноенаписаниенеспричастиями. 

Орфографическийанализпричастий(врамкахизученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

19.8.5.3. Деепричастие. 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное 

построениепредложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка 

ударения в деепричастиях. 

Морфологическийанализдеепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и 

раздельное написание не с деепричастиями. 

Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

19.8.5.4. Наречие. 

Общее грамматическое значение наречий.Синтаксические свойства 

наречий. Роль в речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий.Нормы 

постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологическийанализнаречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; 

слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); 

правописаниесуффиксов-аи-онаречий сприставками из-,до-,с-,в-,на-,за- 

; употребление ь после шипящих на конценаречий; правописание суффиксов 

наречий-о и -е после шипящих.
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Орфографическийанализнаречий(врамкахизученного). 

19.8.5.5. Словакатегориисостояния. 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категории 

состояния в речи. 

19.8.5.6. Служебныечастиречи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие 

самостоятельных частей речи от служебных. 

19.8.5.7. Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции 

предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и 

составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами. Правильное использование предлогов из–с, в–на. Правильное 

образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

19.8.5.8. Союз. 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных 

членов предложения и 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. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках 

изученного). Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим 

однородные члены и части сложного предложения. 

19.8.5.9. Частица. 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. 

Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением 

и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 

Морфологическийанализчастиц. 

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

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и 

раздельноенаписаниенесразнымичастямиречи(обобщение).
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Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание 

частиц -то, -таки, -ка. 

19.8.5.10. Междометияизвукоподражательныеслова. 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, 

побуждающие к действию, этикетные междометия); междометия 

производные и непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в 

разговорной и художественной речи как средства создания экспрессии. 

Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия. 

Использованиеграмматическихомонимоввречи. 

19.9. Содержаниеобученияв8классе. 

19.9.1. Общиесведенияо языке. 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

19.9.2. Языкиречь. 

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

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

19.9.3. Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект. 

19.9.4. Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание 

различныхфункциональныхразновидностейязыкавтексте,средствасвязи 

предложенийвтексте. 

19.9.5. Системаязыка. 

19.9.5.1. Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

19.9.5.2. Словосочетание. 

Основныепризнакисловосочетания.
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Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование, управление, 

примыкание. 

Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний. 

19.9.5.3. Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в 

побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов 

(двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

19.9.5.4. 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, сложносокращёнными словами, словами большинство - 

меньшинство, количественными сочетаниями. 

19.9.5.4.2. Второстепенныечленыпредложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениекак
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второстепенныйчленпредложения.Дополненияпрямыеикосвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

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

степени, условия, уступки). 

19.9.5.5. Односоставныепредложения. 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставных 

неполных предложений. 

Видыодносоставныхпредложений:назывные,определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Употреблениеодносоставныхпредложенийвречи. 

19.9.5.6. Простое осложнённое предложение. 

19.9.5.6.1.Предложениясоднороднымичленами. 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи. 

Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

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

Правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. 

19.9.5.6.2. Предложениясобособленнымичленами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные иприсоединительные 

конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

19.9.5.6.3. Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводныеконструкции. 

Группывводныхконструкцийпозначению(вводныесловасо
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значением различной степени уверенности, различных чувств, источника 

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

Вставныеконструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 

19.10. Содержаниеобученияв9классе. 

19.10.1. Общиесведенияоязыке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в 

современном мире. 

19.10.2. Языки речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий 

общения, с 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 орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм русского литературного языка; орфографических, 

пунктуационных правил в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, 

справочной литературой. 

19.10.3. Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в 

том числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей 

языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

19.10.4. Функциональныеразновидностиязыка. 

Функциональные разновидности современного  русского языка: 

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

19.10.5. Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

19.10.5.1. Сложноепредложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

19.10.5.2. Сложносочинённоепредложение. 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила 

постановки знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

19.10.5.3. Сложноподчинённоепредложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная 

части предложения. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзных 

слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными.Сложноподчинённыепредложенияспридаточными
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обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место 

придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 

построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными 

словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

19.10.5.4. 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. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления. 

Запятаяиточкасзапятойвбессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

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

предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

19.10.5.5. Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

19.10.5.6. Прямаяикосвеннаяречь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; 

правилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхскосвеннойречью,с
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прямойречью,прицитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 

правописания. 

19.11. Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку 

науровнеосновногообщегообразования. 

19.11.1. Личностные результаты освоения программы по русскому 

языку 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. 

19.11.2. В результате изучения русского языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность квыполнению обязанностейгражданина и реализации его 

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

активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в

 сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

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

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

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

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 
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3) духовно-нравственноговоспитания:
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средствакоммуникации и 

самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традицийи 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,ответственноеотношение ксвоемуздоровьюи 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, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыкибезопасногоповедениявинформационно-коммуникационнойсети 

«Интернет»впроцессешкольногоязыковогообразования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамках 

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

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда 

различногорода,втомчисленаосновепримененияизучаемогопредметногознани

яи
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ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей,уважение 

ктруду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

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

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числесформированное 

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: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

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

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знанийикомпетенций,планированиесвоегоразвития,умениеоперировать
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основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой 

и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

19.11.3. В результате изучения русского языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

19.11.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц 

(явлений), 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 выявлениязакономерностей 

и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

19.11.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальнымижелательнымсостояниемситуации,исамостоятельно
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устанавливатьискомоеиданное; 

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 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

19.11.3.3. 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 с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста 

с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информациииусвоениянеобходимойинформациисцельюрешенияучебных 

задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и 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 надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

19.11.3.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствиисусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточку
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зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

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; 

входедиалога(дискуссии)задаватьвопросыпосуществуобсуждаемой 

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 проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

19.11.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации;делать выбор и брать ответственность за 

решение. 

19.11.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения;
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развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

19.11.3.7. 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 её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

19.11.4. К концу обученияв 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы порусскому языку: 

19.11.4.1. 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). 

19.11.4.2. Языки речь. 

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.
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Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и в диалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не 

менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным - научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по 

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

письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения - не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90-100 слов, 

словарного диктанта объёмом15-20 слов; диктанта наоснове связного текста 

объёмом 90-100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями), уметь пользоваться разными видами лексических словарей; 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

19.11.4.3. Текст. 

Распознавать основные признаки текста, членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного). 

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, цельностии относительной законченности), с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловыхтиповречи,функциональныхразновидностей
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языкавпрактикесозданиятекста(врамкахизученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в 

практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, классные сочинения 

объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлятькорректировку 

восстановленного 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, 

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

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные (созданные другими обучающимися) тексты с 

цельюсовершенствованияихсодержания(проверкафактическогоматериала, 

начальный логический анализ текста - целостность, связность, 

информативность). 

19.11.4.4. Функциональныеразновидностиязыка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

19.11.4.5. Системаязыка. 

19.11.4.6. Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношения 

и правописания слов. 

19.11.4.7. Орфография. 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчисле 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

19.11.4.8. Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов, определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеи 

переносное значения слова. 

Распознаватьсинонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные
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словаиомонимы,уметьправильноупотреблятьслова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия. 

Проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

19.11.4.9. Морфемика.Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, 

окончание),выделятьосновуслова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и 

приставок на -з (-с); ы - и после приставок, корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного),корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного),ё - о после шипящих в корне слова,ы - и 

после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

19.11.4.10. Морфология. Культура речи. 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. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных, 

частичныйморфологическийанализимёнприлагательных,глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

19.11.4.11. Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного, объяснять его 

роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

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

употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдатьправилаправописанияимёнсуществительных:безударных
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окончаний,о-е(ё)послешипящихи цвсуффиксахиокончаниях,суффиксов 

-чик---щик-,-ек---ик-(-чик-),корнейсчередованиема(о):-лаг---лож-;- 

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

употребления (неупотребления)ь на конце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; 

правописание собственных имён существительных. 

19.11.4.12. Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его 

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

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных 

(в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

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

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний,о -епослешипящихи ц всуффиксахиокончаниях;краткихформ 

имён прилагательных с основой на шипящие; правила слитного ираздельного 

написания не с именами прилагательными. 

19.11.4.13. 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 (неопределённой 

формы) глагола, выделять его основу, выделять основу настоящего(будущего 

простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е 

(и), использования ь после шипящих как показателя грамматической 

формывинфинитиве,вформе2-голицаединственногочисла,-тсяи-

тьсявглаголах; суффиксов -ова- --ева-, -ыва- - -ива-, личных окончаний 

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

глагола, слитного и раздельного написания не с глаголами. 

19.11.4.14. Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 

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

пунктуации при выполненииязыкового анализаразличных видови вречевой 

практике.
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Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные), простые неосложнённые 

предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обращением, распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количествуграмматических 

основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые), определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, способы 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом, сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным), типичные средства выражения второстепенных членов 

предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире 

междуподлежащимисказуемым,выборезнаковпрепинаниявпредложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночнымсоюзоми, 

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. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках 

изученного). 

19.11.5. Кконцуобученияв 6классе обучающийсяполучитследующие 

предметные результаты по отдельным темам программы порусскому языку: 

19.11.5.1. Общиесведенияоязыке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить 

примеры использования русского языка как государственного языка 

РоссийскойФедерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

19.11.5.2. Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) 

объёмом не менее 4 реплик.
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным - научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста 

и отвечать на них, подробно и сжато передавать в устной и письменной 

форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее160 слов; для 

сжатого изложения - не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом100- 

110 слов, словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе 

связного текста объёмом100-110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями), соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

19.11.5.3. 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 средства связи предложений в тексте, в том числе 

притяжательные и указательные местоимения, видо-временную 

соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при 

выполнении анализа различных видов и в речевой практике, использовать 

знание основных признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование,описаниевнешностичеловека,помещения,природы,
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местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт, 

произведениеискусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом5и 

болеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее100словс учётом 

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять 

планпрочитанноготекста(простой, сложный;назывной, вопросный)сцелью 

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, ииспользовать 

её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно- 

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

схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка. 

19.11.5.4. Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, 

научного стиля речи, перечислять требования к составлению словарной 

статьи и научного сообщения, анализировать тексты разныхфункциональных 

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. 

19.11.5.5. Системаязыка. 

19.11.5.6. Лексикология.Культураречи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова 

(историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения 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 её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией, пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

19.11.5.7. Словообразование.Культураречи.Орфография.
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Распознаватьформообразующие 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 имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых 

слов,правилаправописания корня -кас- - -кос- с чередованиема (о), гласных в 

приставках пре- и при-. 

19.11.5.8. Морфология.Культураречи.Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных. 

Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- иполу- со 

словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы 

произношенияимёнприлагательных,нормыударения (врамкахизученного); 

соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных, 

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

Распознавать числительные; определять общее грамматическое 

значение имени числительного; различать разряды имён числительных по 

значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности 

склонения, словообразования и синтаксических функций числительных; 

характеризовать роль имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена 

числительные,соблюдатьправила правописанияимёнчислительных, в том 

численаписание ь в именах числительных, написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных,правила 

правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое 

значение; различать разряды местоимений, 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 местоимения3-го лица в соответствии 

со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности);соблюдатьправилаправописанияместоименийснеини,
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слитного,раздельногоидефисногонаписанияместоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые 

глаголы;определятьнаклонениеглагола,значениеглаголоввизъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 

глаголы, использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 

числительных,местоимений,глаголов;применятьзнания поморфологиипри 

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. 

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. 

19.11.6. Кконцуобученияв 7классе обучающийсяполучитследующие 

предметные результаты по отдельным темам программы порусскому языку: 

19.11.6.1. Общиесведенияоязыке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

19.11.6.2. Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно- 

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог- 

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

научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, 

диалог - сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом 

не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение- 

объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать 

вопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних,подробно,сжатои
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выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём 

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

выборочного изложения - не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусского 

литературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом110- 

120 слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе 

связного текста объёмом110-120 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями), соблюдать на письме правила речевого 

этикета. 

19.11.6.3. 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. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийи 

частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (втом 

числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений, классные 

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

характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять 

план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста вустной 

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 справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

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 

содержания и формы с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

19.11.6.4. Функциональныеразновидностиязыка.
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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. 

19.11.6.5. Системаязыка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, 

афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с 

использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

проводить лексический анализ слов, применять знания по лексике и 

фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать 

лексическую и грамматическую омонимию, понимать особенности 

употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой 

практике. 

19.11.6.6. Морфология.Культураречи.Орфография. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова 

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

проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

19.11.6.7. Причастие. 

Характеризоватьпричастиекакособуюформуглагола,определять
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признаки глагола и имени прилагательного в причастии; определять 

синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительныеи 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. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные 

причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — 

горячий).Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, 

применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов 

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

написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 

прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках изученного). 

19.11.6.8. Деепричастие. 

Характеризоватьдеепричастиекакособуюформуглагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, 

синтаксическую функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводитьморфологический,орфографическийанализдеепричастий, 

применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия 

в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, 

правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях содиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамкахизученного). 

19.11.6.9. Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое 

значение наречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать 

особенностисловообразованиянаречий,ихсинтаксическихсвойств,ролив
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речи. 

Проводитьморфологический,орфографическийанализнаречий(в 

рамкахизученного),применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 

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

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

наречий после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после 

шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и 

раздельного написания не с наречиями. 

19.11.6.10. Словакатегориисостояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую 

функцию и роль в речи. 

19.11.6.11. Служебныечастиречи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

19.11.6.12. 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 правила правописания 

производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных иместоимений 

с предлогами, предлогов из - с, в - на в составесловосочетаний, правила 

правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

19.11.6.13. Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды 

союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том 

числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать правила правописания союзов, 

постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, 

постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в 

речевой практике. 

19.11.6.14. Частица. 

Характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи,различатьразряды 

частицпозначению,посоставу,объяснятьрольчастицв передачеразличных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать 

интонационные особенности предложений с частицами.
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Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и 

стилистической окраской; соблюдать правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 

речевой практике. 

19.11.6.15. Междометияизвукоподражательныеслова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать 

группы междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, 

характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употреблениев 

разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это 

умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с 

междометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

19.11.7. Кконцуобученияв 8классе обучающийсяполучитследующие 

предметные результаты по отдельным темам программы порусскому языку: 

19.11.7.1. Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

19.11.7.2. Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений,чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусского
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литературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом120- 

140 слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе 

связного текста объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями), понимать особенности использования 

мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и на 

письме правила русского речевого этикета. 

19.11.7.3. Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности, указывать способы 

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

его принадлежности к функционально-смысловомутипуречи, 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,применятьэтизнанияпривыполненииязыковогоанализаразличных 

видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опоройна жизненный и читательский опыт, тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более 

предложений,классныесочиненияобъёмомнеменее200словсучётомстиля 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, ииспользовать 

её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно- 

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

схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

19.11.7.4. Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

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

выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических
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жанров,оформлятьделовыебумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

19.11.7.5. Системаязыка. 

19.11.7.6. Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, 

распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

19.11.7.7. 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. 

19.11.7.8. 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 выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения, применять нормы построения простого предложения, 

использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство -меньшинство, 

количественными сочетаниями, применять правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 

употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в 

устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованныеи 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения, 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения главных членов; различать 

виды односоставных предложений (назывное предложение, определённо- 

личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо- 

личное предложение, безличное предложение), характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполныхпредложений,выявлятьсинтаксическуюсинонимию
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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 бессоюзная связь), различать однородные и 

неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных 

членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

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

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки 

знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применятьправила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций, применять правила 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом,правила обособления согласованных и несогласованных 

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

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; 

правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции, понимать особенности употребления 

предложений 

с вводными словами, вводными предложениями и вставнымиконструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать ихфункции, выявлять 

омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 

рамках изученного). 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийи



62 

62 

 

 

пунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и 

пунктуациипри выполненииязыкового анализаразличных видови вречевой 

практике. 

19.11.8. Кконцуобученияв 9классе обучающийсяполучитследующие 

предметные результаты по отдельным темам программы порусскому языку: 

19.11.8.1. Общиесведенияоязыке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 

общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь 

рассказать о них. 

19.11.8.2. Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 

слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 

монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступать с 

научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение 

к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) 

на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не 

менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным - научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устнопересказывать прочитанныйили прослушанныйтекст объёмом не 

менее 150 слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказыванияв 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусского 

литературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом140- 

160 слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе 

связного текста объёмом140-160 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями). 

19.11.8.3. Текст. 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную 

мысль текста, подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль 

текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловому 

типу речи. 

Находитьвтекстетиповыефрагменты-описание,повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,
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зачинуиликонцовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и 

более предложений или объёмом не менее6-7 предложений сложной 

структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль), классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом 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 её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, 

представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-учебного 

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

виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 280 сло,; 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 логический анализ текста - целостность, связность, 

информативность). 

19.11.8.4. Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

научного стиля; основные особенности языка художественной литературы; 

особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, 

понимать особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать 

особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 

конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать 

чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленностисточкизрениясоответствияихкоммуникативным
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требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 

языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

19.11.8.5. Системаязыка. 

19.11.8.6. Сложносочинённоепредложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений 

с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений 

в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого 

предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в 

сложносочинённых предложениях. 

19.11.8.7. Сложноподчинённоепредложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частейсложноподчинённого 

предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 

причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённых
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предложений и простых предложений с обособленными членами, 

использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых 

предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийи постановки 

знаков препинания в них. 

19.11.8.8. Бессоюзноесложноепредложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи, применять правила постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

19.11.8.9. Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Соблюдатьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразными 

видами связи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 

19.11.8.10. Прямаяикосвеннаяречь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатв 

высказывание. 

Соблюдатьосновныенормыпостроенияпредложенийспрямойи косвенной 

речью, при цитировании. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхс прямой 

икосвенной речью, при цитировании.
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20.1. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература» 

20.1. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – 

программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, 

содержаниеобучения,планируемые результатыосвоения программыпо 

литературе. 

20.2. Пояснительнаязаписка. 

20.2.1. 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. 

20.2.2. Программаполитературепозволитучителю: 

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 результатыобучения 

и содержаниеучебного предметапо годамобучения всоответствии с ФГОС 

ООО, федеральной программой воспитания. 

20.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по 

литературе представлены с учётом особенностей преподавания учебного 

предмета на уровне основного общего образования, планируемые 

предметные результаты распределены по годам обучения. 

20.2.4. Литература в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как 

занимает ведущее место в эмоциональном,интеллектуальноми эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 

феноменомкультуры: 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. 

20.2.5. 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 отвозрастных 

особенностей обучающихся,их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

20.2.6. Полноценное литературное образование на уровне основного 

общегообразованияневозможнобезучётапреемственностисучебным
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предметом«Литературно ечтение»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. 

20.2.7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко- 

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представленыразделы,касающиесяотечественнойизарубежнойлитературы. 

20.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при 

изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения литературе. 

20.2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего 

образования состоят в формировании у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и 

уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. 

20.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при 

решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

20.2.10.1. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, 

осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении 

обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании 

уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 

формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 

20.2.10.2. 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 отношений человека и 

общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и 

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного 

опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия 

вразличныхмероприятиях,посвящённыхлитературе,чтению,книжной
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культуре. 

20.2.10.3. 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 знанийо 

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, образыи проблемы как между 

собой, так и с произведениями других искусств, формировать представления 

о специфике литературы в рядудругих искусств и об историко-литературном 

процессе, развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки. 

20.2.10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися 

коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своегонарода, 

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 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть 

различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

20.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературы, -442 часа: в 5, 6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 

часа в неделю, в 7 и 8 классах - 2 часа в неделю. 

20.3. Содержание 

5 КЛАСС 

Мифология. 

МифынародовРоссииимира. 

Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов 

России и народов мира (не менее трёх). 

Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три по 

выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро»,«Зимний
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вечер»,«Няне»идр.«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника«Вечерана хуторе близ 

Диканьки». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. И. 

С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

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

«Школьник»идр.Поэма«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

ЛитератураXIX–ХХвеков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и 

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

Например, стихотворения А.К.Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. 

Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX–XXвеков. 

А.П.Чехов(дварассказаповыбору).Например,«Лошадинаяфамилия», 

«Мальчики»,«Хирургия»идр. 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«Лёляи Минька», 

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

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не 

менее двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» 

и др. 

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

ЛитератураXX–началаXXIвеков. 

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

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

Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка», 

К.М.Симонов «Сын артиллериста» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства 

(не менее двух). Например, произведения В.П. Катаева, В.П. Крапивина, 

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

Коваля, А.А. Лиханова и другие. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно 

повыбору).Например,К.Булычёв.«Девочка,скоторойничегоне случится», 

«Миллионприключений»идр.(главыповыбору). 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню 

мать мне пела». 

Зарубежнаялитература. 

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

«Соловей»идр. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. 

Кэрролл.«АлисавСтранеЧудес»(главыповыбору),Дж.Р.Р.Толкин. 

«Хоббит,илиТудаиобратно»(главыпо выбору).
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Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). 

Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. 

Лондон.«СказаниеоКише»;Р.Брэдбери.Рассказы.Например,«Каникулы», 

«Звукбегущихног»,«Зелёноеутро»идр. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

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

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

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

свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки- 

Тикки-Тави» и др. 

6 КЛАСС 

Античнаялитература. 

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

Фольклор. Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России и 

мира (не менее трёх песен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и 

др. 

Древнерусскаялитература. 

«Повестьвременныхлет»(неменееодногофрагмента).Например, 

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

Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

«Зимняядорога»,«Узник»,«Туча»идр.Роман«Дубровский». 

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

«Утёс»идр. 

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

«Соловей»идр. 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

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

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…». 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух).«Учисьуних–удуба,у берёзы…», «Я 

пришёл к тебе с приветом…». 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 

Н.С.Лесков.Сказ«Левша». 

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

А.П.Чехов.Рассказы(триповыбору).Например,«Толстыйитонкий», 

«Хамелеон»,«Смертьчиновника»идр. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXX-началаXXI веков 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). 

Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока идр. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXXвека(неменеечетырёх
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стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. 

Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова и других. 

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

числе о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). 

Например, Например, Б.Л. Васильев «Экспонат №...», Б.П. Екимов «Ночь 

исцеления», Э.Н. Веркин «Облачный полк» (главы) и другие. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведенияотечественныхписателейнатемувзрослениячеловека (не 

менее двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. 

Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. 

Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведениясовременныхотечественныхписателей-фантастов 

Например,К.Булычев«Столеттомувперед»и другие. 

Литература народов Российской Федерации. 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…», Р. Гамзатов 

«Журавли»,«МойДагестан»идругие. 

ЗарубежнаялитератураД.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 др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее 

двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. 

Джонс. «Дом с характером» и др. 

 

7 КЛАСС 

Древнерусскаялитература. 

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

Владимира Мономаха (в сокращении) и др. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

сибирскихруд…»,«19октября»(«Роняетлесбагряныйсвойубор…»),«И. И. 

Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести 

Белкина» («Станционный смотритель» и др.). Поэма «Полтава» (фрагмент). 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Узник», 

«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и 

др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«Тарас Бульба». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

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

Например,«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»идр.Стихотворениявпрозе,
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например,«Русскийязык»,«Воробей»идр. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у 

парадного подъезда», «Железная дорога» и др. 

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

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

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

том,какодинмужикдвухгенераловпрокормил»,«Дикийпомещик», 

«Премудрыйпискарь»и др. 

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 (один по выбору). Например, «Тоска», 

«Злоумышленник»идр. 

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

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

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не 

менее двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О.Генри, 

Я. Гашека. 

ЛитературапервойполовиныXXвека. 

А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Алыепаруса»,«Зелёнаялампа»идр. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему 

мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. 

Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др. 

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

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

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

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, 

«Родинка»,«Чужаякровь»идр. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», 

«Неизвестныйцветок»и др. 

ЛитературавторойполовиныXX–началаXXвеков. 

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

«СтенькаРазин», «Критики» и др. 

Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX–начала XXI 

веков (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). Например, 

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

Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала 

XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. 

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

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им 

жизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных 

изарубежныхписателей).Например,Л.Л.Волкова.«Всемвыйтиизкадра»,
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Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 

и др. 

Зарубежнаялитература. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (главы по выбору). 

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

П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний 

лист». 

А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 

8 КЛАСС 

Древнерусскаялитература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие 

СергияРадонежского»,«ЖитиепротопопаАввакума,имсамимнаписанное». 

Литература XVIII века. 

Д.И.Фонвизин.Комедия «Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

«Анчар»идр.«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например, 

«МоцартиСальери»,«Каменныйгость».Роман«Капитанскаядочка». 

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

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

 полумаски…», 

«Нищий»идр.Поэма «Мцыри». 

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

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

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

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение 

повыбору). 

Л. Н. Толстой. Повестии рассказы (однопроизведение по выбору). 

Например, «Отрочество» (главы). 

ЛитературапервойполовиныXXвека. 

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

Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. 

Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеетрёхстихотворенийнатему 

«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, 

А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернак и 

других. 

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

ЛитературавторойполовиныXX–началаXXIвека. 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», 

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

А.Н.Толстой.Рассказ«Русскийхарактер». 

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека».
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А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX–начала 

XXI века(не менее двух произведений). Например, произведения В.П. 

Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.П. Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. 

Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других. 

Произведенияотечественных изарубежных прозаиковвторойполовины 

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 

др.). 

Поэзия второй половины XX – начала XXI веков (не менее трёх 

стихотворений). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, 

М.В. Исаковского, К.М. Симонова, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко,Р.И. 

Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и других. 

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). 

Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по 

выбору). 

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

 

9 КЛАСС 

Древнерусскаялитература. 

«СловоополкуИгореве». 

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 др. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

В.А.Жуковский.Баллады,элегии(двеповыбору).Например,«Светлана», 

«Невыразимое»,«Море»и др. 

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. 

Языков,Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

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

«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных…»,«…Вновьяпосетил…»,«Из 

Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Мадонна»,«Осень»(отрывок),«Отцы-пустынникиижёнынепорочны…», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе 

воздвигнерукотворный…»идр.Поэма«Медныйвсадник».Романвстихах 

«ЕвгенийОнегин».
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М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеепятиповыбору).Например, 

«Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, 

пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…»,«Поэт»(«Отделкойзолотойблистаетмойкинжал…»),«Пророк», 

«Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего 

времени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

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

Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто 

виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др. 

Зарубежнаялитература. 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

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

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

Дж.Г.Байрон.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Душамоямрачна.Скорей

,певец,скорей!..»,«ПрощаниеНаполеона»идр.Поэма 

«Паломничество Чайльд-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 др. 

 

20.8. Планируемые результаты освоения программы по литературе на 

уровне основного общего образования. 

20.8.1. Личностные результаты освоения программы по литературена 

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. 

20.8.2. 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, 

отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека, представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурноми
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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 

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродного 

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

России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов России; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа,втомчислеотражённымвхудожественныхпроизведениях;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 ситуацияхнравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

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,ответственноеотношение ксвоемуздоровьюи 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 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыкибезопасногоповедениявинформационно-коммуникационнойсети 

«Интернет»; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя 

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: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамках 

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

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешной 

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 

личных и 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 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вредокружающей среде, в том числесформированное 

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, взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредойсопорой
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на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознания 

мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом 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: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения,форм социальной жизни в группах исообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей 

литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, в действии в условиях 

неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

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

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в 

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

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

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать 

и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное впроизошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

20.8.3. В результате изучения литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

20.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий:
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выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

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

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 

текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; 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 несколько вариантов решения,выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

20.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливать 

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 на применимость и достоверность информацию,полученную 

в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях.
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20.8.3.3. 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 литературной и другой информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

20.8.3.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного 

диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов. 

20.8.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);
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самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

20.8.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

литературном образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельностьна 

основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения 

своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку 

и такое же право другого; 

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

другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

20.8.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной)и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы 

на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность 

руководить,выполнятьпоручения,подчиняться;планироватьорганизацию
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совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности,определятьсвоюроль(с учётомпредпочтений 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; оцениватькачество своего вклада вобщий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

20.8.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на 

уровне основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной литературы, 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в 

литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; 

3) овладение умением анализироватьпроизведение вединствеформы и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощённые в нём реалии, характеризовать 

авторский пафос, выявлять особенности языка художественного 

произведения,поэтической и прозаической речи; 

4) овладение теоретико-литературными понятиямии использование ихв 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт и вымысел, 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть,роман, 

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

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

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,авторскоеотступление,конфликт),система



83 

83 

 

 

образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речеваяхарактеристика 

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) овладениеумениемрассматриватьизученныепроизведенияврамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

6) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами 

биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

7) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с 

учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

8) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

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

9) совершенствованиеумениявыразительно(сучётоминдивидуальных 

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 сопорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, 

отзыв, рецензию, применять различные виды цитирования, делать ссылки на 

источник информации, редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; 

13) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в 

томчислесиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетического
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анализа):«Слово о полку Игореве»; 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«Медныйвсадник»,романвстихах 

«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», 

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

«Мёртвыедуши»,стихотворенияФ.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 Тёркин» (избранные главы),; рассказы 

В.М.Шукшина:«Чудик»,«СтенькаРазин»,рассказА.И.Солженицына 

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

произведению (по выбору) А.П.Платонова, М.А. Булгакова, произведения 

литературы второй половины XX-XXI в.: не менее трёх 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 трёх поэтов по выбору (в том 

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

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

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

У. Шекспира; 

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 счётпроизведений 

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, включённых в федеральный 

перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно- 

коммуникационныетехнологии(далее–ИКТ),соблюдатьправила
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информационнойбезопасности. 

20.8.5. Предметныерезультатыизучениялитературы.5КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности 

литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между 

народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный 

текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев- 

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная 

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

сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного 

развития обучающихся); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

объемом не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития;
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10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

 

6КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, 

поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя и авторскую позицию; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература 

и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды 

(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный 

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

пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; 

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

ямб), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей,сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся);
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 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

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

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросык 

тексту; 

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

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературыи 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять 

полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники,в томчисле в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

7КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора 

и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературного
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развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях 

отражена художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую 

и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико- 

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, 

повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

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

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

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

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

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

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр 

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

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей,сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу;
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6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом 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; 

8) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и 

справочники, в том числе в электронной форме; самостоятельнопользоваться 

электронными библиотеками и подбирать проверенные источники 

винтернет-библиотеках длявыполнения учебных задач, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

8КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

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 учётом литературного 

развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных 

смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определятьтематикуипроблематикупроизведения,егородовуюижанровую 

принадлежность;выявлятьпозициюгероя,повествователя,рассказчикаи
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авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно- 

философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом возраста и литературного 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; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- 

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа 

и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

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

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

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

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

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика 

героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, 

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

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись 

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

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

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 

особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика);
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4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать 

на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициямиучастников 

диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

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

теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада, 

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

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками 

и подбирать в Интернете проверенные источники для выполнения учебных 

задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

9КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и 

патриотизма,уваженияксвоейРодинеиеёгероическойистории,укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) пониматьспецифическиечертылитературыкаквидасловесного
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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 

учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определятьтематикуипроблематикупроизведения,егородовуюижанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно- 

философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- 

литературных понятий и самостоятельно использовать 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 др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речеваяхарактеристика 

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; 

риторическийвопрос,риторическоевосклицание;инверсия,анафора,повтор;
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художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); 

стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм; 

 рассматриватьизученные и самостоятельно прочитанные произведения 

в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при 

анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

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

и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовыхи 

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

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, 

обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу; 

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

учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый 

устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материали 

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;
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8) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные 

результаты; 

12) 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 Интернете; работать с 

электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; 

применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей 

программы следует учитывать, что формирование различных умений, 

навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения 

разных стратегий и создания индивидуальных образовательных траекторий 

достижения этих результатов. 

 

21.1. Рабочая программа по учебному предмету «Родной 

язык»(русский) 

21.1. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» (предметная область ««Родной язык и родная литература»»)(далее 

соответственно – программа по родному языку (русскому), родной язык 

(русский)) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому). 

21.2. Пояснительнаязаписка. 

21.2.1. Программа по родному языку (русскому) на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе ФГОС ООО, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля2016г.№637-р), атакже федеральной программы воспитанияс учётом 

распределённыхпоклассампроверяемыхтребованийкрезультатам освоения
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основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

21.2.2. Программаразработанасцельюоказания методической помощи 

учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному 

предмету,ориентированнойнасовременные тенденции вобщемобразовании и 

активные методики обучения. 

21.2.3. Программа по родному языку (русскому) позволит учителю: 

реализоватьвпроцессепреподаванияродногоязыка(русского) 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО, федеральной программой воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса, используя предложенные основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала разделов (тем) 

программы. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания курса русского языка в основной 

общеобразовательной школе. 

21.2.4. Содержание программы по родному языку (русскому) 

обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в части требований, заданных 

ФГОС ООО к предметной области «Родной язык и родная литература». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского 

языка, входящего в предметную область «Русский язык и литература». Цели 

курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах РоссийскойФедерации. 

21.2.5. Программа по родному языку (русскому) направлена на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебныйпредметнеущемляетправаобучающихся,изучающихиныеродные 

языки (не русский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение данного 

учебного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании программы по родному языку (русскому) 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекстсуществованиярусского языка,вчастностите 

языковыеаспекты,которыеобнаруживаютпрямую,непосредственную
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культурно-историческуюобусловленность. 

21.2.6. Целями изучения родного языка (русского) на уровне основного 

общего образования являются: 

воспитание гражданина и патриота, формирование российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, развитие представлений о родном русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, осознание национального 

своеобразия русского языка, формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре, воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка, воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России, овладение культуроймежнационального 

общения; 

расширение знаний о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально- 

культурным компонентом значения, о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения, об основных нормах русского литературного языка, о 

национальных особенностях русского речевого этикета; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования, обогащение словарногозапаса 

и грамматического строя речи обучающихся, развитие готовности и 

способностикречевомувзаимодействиюивзаимопониманию,потребностик 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений 

опознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; 

совершенствование текстовой деятельности, развитие умений 

функциональной грамотности осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и другое); 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному языку 

(русскому), воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

21.2.7. В соответствии с ФГОС ООО родной язык (русский) входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного языка 

(русского), – 68 часов: в 5 классе – 17 часов (0,5часов в неделю), в 6 классе – 

17часов(0,5часоввнеделю),в7классе–17часов(0,5часоввнеделю),в8
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классе–17часов(0,5часоввнеделю). 

21.4.Содержание родного языка (русского) соответствует ФГОС ООО. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курсарусского языка на уровнеосновного общего образования,но 

не дублируют их в полном объёме и имеют преимущественно практико- 

ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе по родному языку (русскому) 

выделяются следующие блоки. 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально- 

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета вразличных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и 

мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

обучающихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 

подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного использования норм русского литературного языкав 

устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности, понимание вариантов 

норм, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, 

развитие базовыхумений и навыковиспользования языка в жизненно важных 

для обучающихся ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально- 

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

21.4. Содержаниеобученияв5классе. 

21.4.1. Раздел1.Языкикультура. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного 

языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 

современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы.
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Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и тому подобное), слова с национально-культурным 

компонентом значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе. Слова ссуффиксами 

субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением.Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т. п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной 

девушке, сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке, сорока – о болтливой 

женщине и тому подобное). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. 

Русскиеимена.Именаисконнорусские(славянские)изаимствованные, 

краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно 

русскими, но воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав 

пословиципоговорок, и имеющие в силу этого определённуюстилистическую 

окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий. 

Ознакомлениесисториейиэтимологиейнекоторыхслов. 

21.4.2. Раздел2.Культураречи. 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературного
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языка. Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты лексической нормы (книжный, 

общеупотребительный‚разговорныйипросторечный)употребленияимён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи. Типичныепримеры 

нарушения лексической нормы, связанные с употреблением имён 

существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Род заимствованных несклоняемых имён 

существительных, род сложных существительных, род имён собственных 

(географических названий). Формы существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями-а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по 

смыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевомэтикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления 

в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени 

родства,поположениювобществе,попрофессии,должности, повозрастуи 

полу.Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения 

к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. 

21.4.3. Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования,рассуждения. 

Функциональныеразновидностиязыка.Разговорнаяречь. 

Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловойстиль.Объявление(устноеиписьменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистическийстиль.Устноевыступление.Девиз,слоган. 

Языкхудожественнойлитературы.Литературнаясказка. 

Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и так далее). 

21.5. Содержаниеобученияв6классе. 

21.5.1. Раздел1.Языкикультура. 

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурноесвоеобразиедиалектизмов.Диалектыкакчасть
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народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, понятиях, несвойственных литературному 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и другое 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народовРоссии имира.Заимствованияизславянскихинеславянскихязыков. 

Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и тому подобное 

21.5.2. Раздел2.Культураречи. 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературного 

языка. Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи.Стилистическиеособенностипроизношенияиударения(литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). 

Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, 

отдельных грамматических форм, нормы ударения в отдельных формах: 

ударение в форме родительного падежа множественного числа 

существительных, ударение в кратких формах прилагательных, подвижное 

ударение в глаголах, ударение в формах глагола прошедшего времени, 

ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского 

рода, ударение в формах глаголов II спряжения на -ить. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления антонимов. Лексическиеомонимы 

и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Склонение русских и иностранных имён и 

фамилий, названий географических объектов, именительный падеж 

множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и, родительный падеж 

множественного числа существительных мужского и среднего рода с 

нулевым окончанием и окончанием -ов, родительный падеж множественного 

числасуществительныхженскогородана-ня,творительныйпадеж
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множественногочисласуществительных3-госклонении,родительныйпадеж 

единственного числа существительных мужского рода. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы имён существительных. Нормативные и ненормативные 

формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной 

степени, в краткой форме, местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения,похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия‚ утешения. 

21.5.3. Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, 

пояснение. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный 

стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые 

используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. 

Публицистическийстиль.Устноевыступление. 

21.6. Содержаниеобученияв7классе. 

21.6.1. Раздел1.Языкикультура. 

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического 

развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасомслов. Актуализацияустаревшей лексикив новомречевом 

контексте. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

21.6.2. Раздел2.Культураречи. 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературного 

языка.Нормыударениявглаголах,полныхпричастиях‚краткихформах
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страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 

Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами. 

Основные и допустимые варианты акцентологической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 

окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словаряхисправочниках.Типичныеграмматическиеошибкивречи.Глаголы 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе 

способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени 

глаголов: очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. 

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы 

(махаешь – машешь, обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). Варианты 

грамматическойнормы:литературныеиразговорныепадежныеформыпричасти

й, типичные ошибки употребления деепричастий‚ наречий. 

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

21.6.3. Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала. 

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения 

спора. Дискуссия. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая 

информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча. 

21.7. Содержаниеобученияв8классе. 

21.7.1. Раздел1.Языкикультура. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно, 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка.
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Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в 

том числе в дисплейных текстах. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Специфика 

приветствий у русских и других народов. 

21.7.2. Раздел2.Культураречи. 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих, безударный [о] в словах 

иноязычного происхождения, произношение парных по твёрдости-мягкости 

согласных перед е в словах иноязычного происхождения, произношение 

безударного [а] после ж и ш, произношение сочетания чн и чт, 

произношениеженскихотчествна-ична,-инична,произношениетвёрдого[н] 

перед мягкими [ф’] и [в’], произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Варианты грамматической нормы согласования сказуемого с 

подлежащим. Типичные грамматические ошибки в согласовании и 

управлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в средствах массовой информации (СМИ): изменение 

обращений‚ использования собственных имён. Этикетные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

21.7.3. Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные способы и средства получения и переработки информации. 

Структурааргументации:тезис,аргумент.Способыаргументации. 

Правилаэффективнойаргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Разговорнаяречь.Самохарактеристика,самопрезентация,
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поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи дляучастия 

в учебно-научной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника. 

21.8. Содержаниеобученияв9классе. 

21.8.1. Раздел1.Языкикультура. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и тому подобное. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры). Стремительный рост словарного состава языка: активизация 

процесса заимствования иноязычных слов, «неологический бум» – рождение 

новых слов,изменениезначений и переосмыслениеимеющихся вязыке слов, 

их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии. 

21.8.2. Раздел2.Культураречи. 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературного 

языка(обобщение).Активные процессыв областипроизношения иударения. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (обобщение). Лексическая сочетаемость словаи точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежномуправлении. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью, типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

21.8.3. Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст.
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РусскийязыквИнтернете.Правилаинформационнойбезопасностипри 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Видыпреобразованиятекстов:аннотация,конспект.Использованиеграфиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Разговорнаяречь.Анекдот,шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. 

Публицистическийстиль.Проблемныйочерк. 

Языкхудожественнойлитературы.Диалогичностьвхудожественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

21.9. Примерныетемыпроектныхиисследовательскихработ. 

Просторкакоднаизглавныхценностейврусскойязыковойкартине

мира. 

Образчеловекавязыке:слова-концепты«дух»и«душа». Из 

этимологии фразеологизмов. 

Изисториирусскихимён. 

Русскиепословицыипоговоркиогостеприимствеихлебосольстве. О 

происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарикпословицохарактеречеловека,егокачествах.Словарь

одногослова.Словарьюногоболельщика,дизайнера,музыканта. 

Календарьпословицовременахгода;карта«Интересныеназваниягородов 

моего края (России)». 

Лексическая группа существительных,обозначающих понятие «время» 

в русском языке. 

Мыживёмвмирезнаков. 

Рольиуместностьзаимствованийвсовременномрусскомязыке. Понимаем 

ли мы язык Пушкина? 

Этимологияобозначенийимёнчислительныхврусскомязыке. 

Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русском 

языке. Названия денежных единиц в русском языке. Интернет-сленг. 

Этикетныеформыобращения.Какбытьвежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать 

новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. Искусство 

комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов 

заголовков в современных средствах массовой информации, видов интервью 

в современных средствах массовой информации. 

Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современной 

рекламы. 

Девизыислоганылюбимыхспортивныхкоманд.Синонимическийряд:
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врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в 

чём различие. 

Языкиюмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. Подготовка 

сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и другое. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре», «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» и другое. 

21.10. Планируемые результаты освоения программы по родномуязыку 

(русскому) на уровне основного общего образования. 

21.10.1. Изучение родного языка (русского) на уровне основного 

общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

21.10.2. Личностные результаты освоения программы по родномуязыку 

(русскому) 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. 

Личностные результаты освоения программы по родному языку 

(русскому) для основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в томчисле 

в части: 

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, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

активноеучастиевшкольномсамоуправлении;
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готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям, 

нуждающимся в ней; 

волонтёрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Родной язык (русский)»; 

ценностноеотношениекрусскомуязыку, к достижениямсвоей Родины – 

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

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов,проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчеству своего и 

других народов; 

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

осознаниеважностирусскогоязыкакаксредствакоммуникациии 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

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);
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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 навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамках 

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

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей;уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности;
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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; 

закономерностяхразвитияязыка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчисле 

умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать 

новые знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать 

и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой 

и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияи 

действия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт, уметь 

находить позитивное в сложившейся ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

21.10.3. Врезультатеизученияродногоязыка(русского)науровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы
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познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

21.10.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц 

(явлений), 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 выявлениязакономерностей 

и противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

21.10.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

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 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийи
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их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

21.10.3.3. 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 с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста 

с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информациииусвоениянеобходимойинформациисцелью решенияучебных 

задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и 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 надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

21.10.3.4. 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) вдиалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

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; 

входедиалога(дискуссии)задаватьвопросыпосуществуобсуждаемой 

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; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,
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выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомцели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

21.10.3.5. 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 планировать и 

выполнять действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия,сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

21.10.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

21.10.3.7. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамок

онтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого), 

самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеё
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изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности, понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

21.10.3.8. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

эмоционального интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию, регулировать 

способ выражения собственных эмоций. 

21.10.3.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

принимать себя и других как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать 

своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая,проявлятьоткрытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

21.10.4. Предметные результаты освоения программы по родномуязыку 

(русскому). 

21.10.4.1. Предметные результаты освоения программы по родному 

языку (русскому) к концу обучения в 5 классе. 

Язык икультура: 

характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, в жизни человека, осознавать важность 

бережного отношения к родному языку; 

приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны (в рамках изученного); 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 

национально-культурным компонентом, характеризовать особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и в произведениях художественной 

литературы; 

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением (в рамках 

изученного),пониматьиобъяснятьнациональноесвоеобразиеобщеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; правильно 

употреблять их; 

распознаватькрылатыесловаивыраженияизрусскихнародныхи
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литературных сказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в 

рамках изученного), правильно употреблять их в речи; 

иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и 

заимствованных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц 

и поговорок и имеющих в силу этого определённую стилистическуюокраску; 

пониматьиобъяснятьвзаимосвязьпроисхожденияназванийстаринных 

русских городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; 

словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений, 

учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культураречи: 

иметь общее представление о современном русском литературном 

языке; 

иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

иметьобщеепредставлениеоролиА.С.Пушкинавразвитии 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы, 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного); 

различать постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного), 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного), 

анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в 

рамках изученного), употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением и правилами лексической сочетаемости; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм 

современного русского языка; 

различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной речи, различать типичные ошибки, связанные снарушением 

грамматической нормы, выявлять и исправлять грамматические ошибки в 

устной и письменной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации, современные формулы обращения к 

незнакомомучеловеку,соблюдатьпринципыэтикетногообщения,лежащиев 

основе национального речевого этикета, соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные,использоватьорфографическиесловариисправочникипо
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пунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач, владеть элементами интонации, выразительно читать тексты, уместно 

использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения 

(просьба, принесение извинений), инициировать диалог и поддерживать его, 

сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты 

разных функционально-смысловых типов речи, составлять планы разных 

видов, план устного ответа на уроке, план прочитанного текста; 

создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой 

ситуации; 

распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, 

слоган); 

анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные 

тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, 

былины, пословицы, загадки); 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы, сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять 

их в устной форме. 

21.10.4.2. Предметные результаты освоения программы по родному 

языку (русскому) к концу обучения в 6 классе. 

Язык икультура: 

понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с 

историей общества, приводить примеры исторических изменений значений и 

формслов (в рамках изученного); 

иметь представление об истории русского литературного языка, 

характеризовать роль старославянского языка в становлении современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

выявлять и характеризовать различия между литературным языком и 

диалектами, распознавать диалектизмы, объяснять национально-культурное 

своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 

устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в 

современном русском языке, комментировать причины лексических 

заимствований, характеризовать процессы заимствования иноязычных слов 

как результат взаимодействия национальных культур, приводить примеры, 

характеризовать особенности освоения иноязычной лексики, целесообразно 

употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

характеризовать причины пополнения лексического состава языка, 

определять значения современных неологизмов (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом (с помощью фразеологического 

словаря),комментировать(врамкахизученного)историюпроисхождения
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такихфразеологическихоборотов,уместноупотреблятьих; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, 

фразеологические словари, словари иностранных слов; словари синонимов, 

антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 

числе мультимедийные). 

Культураречи: 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного), 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы,употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления 

синонимов, антонимов, омонимов; 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, 

местоимения, порядковые и количественные числительные в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

выявлять,анализироватьиисправлятьтипичныеречевыеошибкив 

устнойиписьменной речи; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного), 

корректировать свою речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения, использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета, этикетные формулы начала и 

концаобщения,похвалыи комплимента, благодарности, 

сочувствия, утешения и так далее; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач, выбирать и использовать различные виды чтения в соответствии с его 

целью, владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации, использовать информацию 

словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для 

решения учебных задач; 

анализировать и создавать тексты описательного типа (определение 

понятия, пояснение, собственно описание); 

уместноиспользоватьжанрыразговорнойречи(рассказособытии, 

«бывальщины»идругое)вситуацияхнеформальногообщения;
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анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды 

ответов на уроке) в письменной и устной форме; 

использовать при создании устного научного сообщения языковые 

средства, способствующие его композиционному оформлению; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять 

их в устной форме. 

21.10.4.3. Предметные результаты освоения программы по родному 

языку (русскому) к концу обучения в 7 классе. 

Язык икультура: 

характеризовать внешние причины исторических изменений в русском 

языке (в рамках изученного), приводить примеры, распознавать и 

характеризовать устаревшую лексику с национально-культурным 

компонентом значения (историзмы, архаизмы), понимать особенности её 

употребления в текстах; 

характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между 

активным и пассивным запасом, приводить примеры актуализации 

устаревшей лексики в современных контекстах; 

характеризовать лингвистические и нелингвистические причины 

лексических заимствований, определять значения лексическихзаимствований 

последних десятилетий, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, 

фразеологические словари, словари иностранных слов, словари синонимов, 

антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 

числе мультимедийные). 

Культураречи: 

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, 

наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами (в рамках 

изученного), различать основные и допустимые нормативные варианты 

постановки ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в 

словоформах с непроизводными предлогами; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления 

паронимов; 

анализировать и различать типичные грамматические ошибки (врамках 

изученного), корректировать устную и письменную речь с учётом её 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, 

грамматических и стилистических норм; 

анализироватьиоцениватьс точки зрения нормсовременного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национальногорусскогоречевогоэтикета(запретнаупотреблениегрубых
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слов, выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре и так далее), 

соблюдать нормы русского невербального этикета; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач, владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации, использовать информацию 

словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для 

решения учебных задач; 

характеризовать традиции русского речевого общения, уместно 

использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды 

абзацев,распознаватьианализироватьразныетипызаголовковтекста,использова

тьразличные типы заголовков при создании собственных текстов; 

анализироватьисоздаватьтекстырекламноготипа,текствжанре 

путевыхзаметок,анализироватьхудожественныйтекстсопоройнаего 

сильныепозиции; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять 

их вустной и письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

21.10.4.4. Предметные результаты освоения программы по родному 

языку (русскому) к концу обучения в 8 классе. 

Язык икультура: 

иметь представление об истории развития лексического состава 

русского языка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения 

происхождения (в рамках изученного, с использованием словарей); 

комментировать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка, характеризовать особенности употребления 

старославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного, с 

использованием словарей); 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

болеепоздние) (в рамках изученного, с использованием словарей), сфере 

функционирования; 

определять значения лексических заимствований последних 

десятилетий и особенности их употребления в разговорной речи, 

современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах, оценивать 

целесообразность их употребления, целесообразно употреблять иноязычные
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слова; 

комментировать исторические особенности русского речевого этикета 

(обращение), характеризовать основные особенности современного русского 

речевого этикета; 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические 

словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культураречи: 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 

употреблять слова с учётом произносительных и стилистических вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

иметь представление об активных процессах современного русского 

языка в области произношения и ударения (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в 

публицистических и художественных текстах (в рамках изученного); 

анализироватьиоцениватьс точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с 

учётом её соответствия основным нормам современного литературного 

языка; 

распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском 

языке, редактировать предложения с целью исправления синтаксических 

грамматических ошибок; 

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в 

рамках изученного), использовать приёмы, помогающие противостоять 

речевой агрессии, соблюдать русскую этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач, владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; использовать графики, 

диаграммы, план, схемы для представления информации; 

использовать основные способы и правила эффективной аргументации 

в процессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание 

правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 

анализироватьструктурныеэлементыиязыковыеособенностиписьма
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как жанра публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре 

письма (в том числе электронного); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять 

их в устной и письменной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, 

составлять рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, 

доклад, принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

21.10.4.5. Предметные результаты освоения программы по родному 

языку (русскому) к концу обучения в 9 классе. 

Язык икультура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально- 

культурным компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять ихв 

речи, иметь представление о русской языковой картине мира, приводить 

примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родного 

русского языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

иметь представление о ключевых словах русской культуры, 

комментировать тексты с точки зрения употребления в них ключевых слов 

русской культуры (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, анализировать и комментировать 

историю происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять 

их, распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках 

изученного), правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова 

и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в 

русском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры в рамках изученного); 

комментировать особенности новых иноязычных заимствований в 

современном русском языке, определять значения лексических 

заимствований последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере 

употребления и стилистической окраске, целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

объяснять причины изменения лексических значений слов и их 

стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных 

примерах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений,словарисинонимов,антонимов,учебныеэтимологические
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словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культураречи: 

понимать и характеризовать активные процессы в области 

произношения и ударения (в рамках изученного), способы фиксации 

произносительных норм в современных орфоэпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 

соблюдать нормы произношения и ударения в отдельных грамматических 

формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости (в рамках изученного); опознавать 

частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского 

литературного языка: предложно-падежное управление, построение простых 

предложений‚ сложных предложений разных видов, предложений с 

косвенной речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном 

управлении, построении простых предложений‚ сложных предложений 

разных видов, предложений с косвенной речью; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм 

современного русского литературного языка чужую и собственную речь, 

корректироватьречь с учётом еёсоответствияосновнымнормам и вариантам 

норм современного литературного языка; 

использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета, соблюдать нормы русского 

этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект), 

использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности 

анекдота, шутки, уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях
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неформальногообщения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности 

делового письма; 

создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв 

на проектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике 

прецедентные тексты; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров 

(проблемный очерк); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной и письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

22.1 Рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

язык (коми)» 

22.1.1 Изучение государственного (коми) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

повышение уровня владения коми языком, достигнутого на уровне 

начального общего образования, и овладение обучающимися необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной и научной деятельности; 

развитие коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: речевых умений (развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме), языковых умений (овладение языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с отобранными темами и ситуациями общения, освоениезнаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, способах выражения мысли на коми 

и русском языках), социокультурных умений (приобщение к культуре, 

традициям, реалиям народа коми в рамках тем и ситуацийобщения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся на уровне основного общего образования), компенсаторных 

умений (развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации), учебно- 

познавательных умений (освоение способов и приёмов самостоятельного 

изучения коми языка и культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий); 

развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, республику, страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языка и культуры коми 

народа;
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развитие активной жизненной позиции через обсуждение актуальных 

событий в стране и мире, выражение своего отношения к происходящему, 

обоснование собственного мнения; 

развитие функциональной грамотности как способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации. 

22.1.1. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

государственного (коми) языка, - 170 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в 

неделю). 

22.1. Содержаниеобученияв5классе. 

22.2.1. Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивныеипродуктивные видыречевойдеятельности врамках 

тематического содержания речи. 

22.2.1.1. Тематическоесодержаниеречи. 

Первый день в новом учебном году. День Знаний. Школа. Мой 

классный руководитель. Новые знакомства. Распорядок дня в школе. 

Характеристика членов семьи: внешность, черты характера. 

Увлечения членов семьи. Распорядок дня в семье. Совместное проведение 

досуга. 

Здоровье. Приём у врача или вызов врача на дом. Покупка лекарств в 

аптеке. Спортивные секции. 

Любимыеигры.Комиигры.Любимыекниги.Компьютерныеигры. 

Профессии родных, знакомых. 

Описание погоды. Времена года. Любимое время года. Забота о 

домашних животных. 

Коми национальный костюм. Коми национальная кухня. Коми 

народные музыкальные инструменты. 

22.2.2. Говорение. 

22.2.2.1Диалогическаяречь. 

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 или отказываться от предложения собеседника. 

Диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашатьсобеседника 

к совместной деятельности, вежливо соглашаться или 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, с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и 

(или)иллюстраций,фотографийссоблюдениемнормречевогоэтикета,
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принятыхвРеспубликеКоми. 

Объёмдиалога-6-7реплик. 

22.2.2.2.Монологическаяречь. 

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). 

Повествованиеилисообщение. 

Изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста. 

Краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или)иллюстраций, 

фотографий. 

Объём монологического высказывания - 6 фраз (с использованием 

распространенных предложений). 

22.2.3. 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 использованием и без 

использованием иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные факты или 

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), высказываниясобеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования-60-70секунд. 

22.2.4. Смысловоечтение. 

Развитие сформированного ранее умения читать про себя и понимать 

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубиной
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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 или 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. 

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

личного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, стихотворение, несплошной текст 

(таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения-180-200 слов. 

22.2.5. Письменнаяречь. 

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; 

написаниекороткихпоздравленийспраздниками; 

правильное оформление обложки тетради; 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основныхсведений 

(имя, фамилия, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в 

Республике Коми; 

написание электронного сообщения личного характера всоответствии 

с нормами неофициального общения (объём сообщения - до 60 слов). 

22.6.6. Фонетическаясторонаречи. 

Специфическиезвукикомиязыка:[б],[дж],[дз],[тш];произношение 

[i]послетвёрдыхпарныхсогласных. 

Вставочныезвуки [й],[м],[к],[т](например,всловахсинсö - синмыс, 

кывсö - кывйыс, локны - локта, тош - тошка). 

Произношение заимствованных из русского языка слов (ножич, 

тöчилка, шопер, плотник, яблöг, пирог, сакар, кампет, картупель, платтьö, 

шарп, сарапан, тупли). 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

22.6.7. Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки,
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вопросительногоивосклицательногознаковвконцепредложения;запятой при 

перечислении, запятой при обращении. 

Пунктуационноправильноеоформлениеэлектронногосообщения личного 

характера. 

Правописаниепослелоговссуществительными. 

Правописание взаимно-личных местоимений. 

Правописание существительных с суффиксом -пи (каньпи, понпи). 

Правописание существительных во множественном числе (пызанъяс, 

мачьяс,пуяс, туйяс). 

Правописание глаголов единственного числа в первом прошедшем 

времени. 

Чередование согласных букв в середине слова (в - л: ныв - нывсö - 

нылыс; сьывны - сьыла). 

22.6.8. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в коми языке нормы лексической сочетаемости. 

Пониманиеявленийсинонимии,антонимиивкомиязыке. 

Слова, заимствованные из русского языка. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для 

продуктивного использования (включая 500 лексических единиц, изученных 

на уровне начального общего образования) и 675 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

22.6.9. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций коми 

языка. 

Порядоксловвпредложении. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Порядок слов в нераспространённых и распространённых простых 

предложенияхс простым глагольнымсказуемым(Воис тöв.Воис кöдзыд тöв. 

Сійö котöртö. Аски ме муна школаö.). 

Повествовательные предложения в утвердительной и отрицательной 

формах (Ме аски велöдча. - Ме аски ог велöдчы. Керкаыс ыджыд. - Керкаыс 

абу ыджыд.). 

Побудительные предложения с утвердительной формой сказуемого 

(Ворсöй тані Лыддьы сёрникузясö!). Побудительные предложения с 

отрицательной формой сказуемого (Эн мунöй талун вöрö! Небöгтö лыддьы, 

но уджтö эн вунöд!). 

Вопросительныепредложениясвопросительнымисловами(Кутшöм
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небöг?Кöніуджалö?Кымынчасынлоктан?Кутшöмсылöнюрсиыс?). 

Синонимичные конструкции типа (Менам нимöй Лена. – Менöщуöны 

Лена. - Менö шуöны Ленаöн., Меным дас нёль арöс. - Ме дас нёль арöса. 

Менам синмöй лöз. - Ме лöз синма.). 

Предложениясобращением(Миша,тэталунмыйеёйин?). 

Склонение имён существительных в соединительном, 

творительном,исходном падежах. 

Образование и употребление множественного числа 

существительных (кань - каньяс, пи - пиян). 

Имена существительные с суффиксами -ом (вöралöм, котралöм), -ысь 

(велöдысь, бурдöдысь). 

Определённо-притяжательнаякатегориясуществительных(вок-öй, вок-

ыд, вок-ыс, вок-ным, вок-ныд, вок-ныс). 

Именаприлагательныессуффиксами-а,-я(туруна,пувъя,платтьöа), 

-са,-ся(синформационно-коммуникационныхтехнологийса,тöвся). 

Образование имён существительных от глаголов (веськöдлысь, 

велöдысь, пусьысь). 

Образование глаголов от имён прилагательных (вижöдны, сьöдöдны). 

Глаголынастоящегоипрошедшеговременивединственномчисле. 

Утвердительныеиотрицательныеглаголыповелительногонаклонения(ньöб, 

сёй,энкотрав). 

Модальные глаголы позьны, кöсйыны, вермыны. 

Глаголыссуффиксами-бд(вижöдны,сьöдöдны). 

Личные местоимения (ме, тэ, сійö, ми, ті, найö). 

Вопросительные местоимения (кымын? кутшöм? коді? кор? мый? 

кöні? кытчö? кодöн?). 

Взаимно-личныеместоимения(öта-мöдöс,öта-мöдкöд,öта-мöдлы). 

Количественные числительные (до 100). 

Типычастиц:отрицательная(абу),временная(нин). 

Послелоги места (улбс вылын, школа бокын, керка сайын, пу гöгöр, 

пызан улын, пач дорын, ю вомöн, му пыр). 

22.6.10. Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице», «У врача», «В 

аптеке»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (коми национальная одежда, коми национальная 

кухня, коми народные музыкальные инструменты, традиции коми народа в 

проведении досуга). 

Знание социокультурного портрета родной страны и Республики 

Коми: знакомство с особенностями образа жизни и культуры коми народа 

(известные достопримечательности, выдающиеся люди, традиции), с 

образцамикомифольклора(сказки,поговорки,пословицы,скороговорки,
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коми национальные игры и другими), с отдельными литературными 

произведениями писателей и поэтов Республики Коми, с отдельными 

музыкальными произведениями композиторов Республики Коми, с 

отдельными произведениями живописи художников Республики Коми. 

Формированиеумений: 

составлятьпоколенноеимянакомиязыке; 

правильно оформлять свой адрес на коми языке (в анкете,формуляре); 

правильноназыватьмесяцыкалендарногогода; 

кратко представлять Россию, Республику Коми, свой населённый 

пункт (основные национальные праздники, наиболее известные 

достопримечательности, традиции в проведении досуга и другое); 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

Республики Коми (коми национальная одежда, коми национальная кухня, 

коми народные музыкальные инструменты, традиции в проведении досуга); 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

Республики Коми (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

22.6.11. Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальн

ой, догадки. 

Использованиеключевыхсловвкачествеопорыприсоставлениисобственных 

высказываний. 

Сравнениеобъектов,явлений,процессоврамкахизученнойтематики. 

22.7. Содержаниеобученияв6классе. 

22.7.1. Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивныеипродуктивные видыречевойдеятельности врамках 

тематического содержания речи. 

22.7.1.1. Тематическоесодержаниеречи. 

Мойкласс.Моиодноклассники.Деньучителя.Любимыйучитель. 

Семейные праздники. Выбор и покупка подарка. Покупка продуктов 

питания к праздничному столу. Поздравительные или пригласительные 

открытки. Планирование праздника. 

Летние виды спорта. История некоторых видов спорта. Мои 

спортивные увлечения во время летних каникул. 

Посещение музея (выставки). Виды путешествий. Планирование 

поездки. Выбор маршрута. 

Творческие профессии. Знаменитые люди творческих профессий 

Республики Коми (писатели, поэты, художники). 

Квартира(домиликомната).Предметыинтерьера,мебели. 

Традиционноежилищекоми. 

Детскиегазетыижурналынакомиязыке.Школьнаягазета. 

Государственная символика Республики Коми. 

Географическое положение Республики Коми. Природные богатства 

Республики Коми: лес, нефть, газ, уголь и другие. Реки Республики Коми.
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Традиционныепраздникинародакоми. 

22.7.2. Говорение. 

22.7.2.1. Диалогическаяречь. 

Диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать 

пожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность; 

вежливо соглашаться на предложение или отказываться от предложения 

собеседника. 

Диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашатьсобеседника 

к совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на 

предложение 

собеседника,объясняяпричинусвоегорешения. 

Диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и(или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета. 

Объёмдиалога–7-8реплик. 

22.7.2.2. Монологическаяречь. 

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); 

повествованиеилисообщение; 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, вопросов, таблиц и (или) 

иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания-7фраз. 

22.7.3. 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.
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Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные факты или 

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 

слухтексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования-70-80секунд. 

22.7.4. Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему (основную мысль), главные факты (события), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу) текста; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать заимствованные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественногопроизведения 

(рассказ, сказка), отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, сообщение личного характера, 

объявление, 

кулинарныйрецепт,стихотворение,несплошнойтекст(таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов. 

22.7.5. Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных и 

дополнительных сведений (имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес, класс, 

школа, увлечения и интересы) в соответствии с нормами, принятыми в 

Республике Коми; 

написаниепоздравленияучителю; 

написаниезаметкинакомиязыкевгазетуилижурнал; 

написание электронного сообщения личного характера в
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соответствииснормаминеофициальноготекста(объёмсообщения-до70 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, иллюстраций (объём письменного высказывания - до 70слов). 

22.7.6. Фонетическаясторонаречи. 

Специфическиезвукикомиязыка:[б],[дж],[дз],[тш],произношение 

[i]послетвёрдыхпарныхсогласных (повторение). 

Вставочные звуки [й], [м], [к], [т] в словах типа чöд - чöдйыс, ус - 

ускыс, гöп - гöптыс (повторение). 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

22.7.7. Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой 

при перечислении. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения 

личногохарактера. 

Правописаниесловсвопросительнойчастицей-ö. 

Правописание возвратных глаголов. 

Правописание глаголов множественного числа в первом прошедшем 

времени. 

Правописаниесложныхимёнсуществительных,существительныхс 

суффиксами -лун, -ан, ян и -ш. 

Правописаниесуффиксамножественногочислаприлагательных-öсь. 

Правописание прилагательных в сравнительной и превосходной 

степени. 

22.7.8. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в коми языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: до 750 лексических единиц для 

продуктивного использования (включая 650 лексических единиц, изученных 

ранее)идо800лексическихединицдлярецептивногоусвоения (включая750 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Пониманиеявленийомонимии,многозначностисловвкомиязыке. 

22.7.9. Грамматическаясторонаречи. 

Порядок слов в предложении. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные,отрицательные),вопросительные(общий,специальный
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вопросы), побудительные в утвердительной и отрицательной форме 

(повторение). 

Порядок слов в нераспространённых и распространённых простых 

предложениях с составным глагольным сказуемым (Сійö вермö котöртны. 

Тöрыт ме кöсйи пыравны школаö.). 

Вопросительныепредложениясвопросительнойчастицей-ö(Уна-ö кадыс? 

Локтан-ö школаö? Кузь-ö сылöн тушаыс?). 

Побудительныепредложениясчастицамимед,вай(Медпыраласталун! 

Вай ветламöй вöрö!). 

Суффиксы возвратных глаголов: -сь, -ч, -ась (мыссьыны, 

велöдчыны,пасьтасьны). 

Отрицательное спряжение глаголов (ог вöч, он вöч, оз вöч, огö вöчöй, 

онö вöчöй, оз вöчны). 

Глаголы настоящего и прошедшего времени во множественном 

числе. 

Склонениеимёнсуществительныхвединственномимножественном 

числе в местном, переходном, отдалительном, предельном, дательном, 

винительном падежах (Ола Воркутаын. Локті Воркутаысь. Гуляйтім 

Москваті. Сыктывкарсянь Печораöдз. Самолёт лэбö енэжті. Бать уджалö 

велöдысьöн. Лэбам самолётöн. Козьнала воклы. Чолöмала чойöс). 

Имена существительные с суффиксами -лун (озырлун, сюсьлун), -ан, 

ян и -ш (вузасянін, велöдчанін, кушин, пувъяин), -öм (ордйысьöм, котралöм); 

Сложные имена существительные (синлыс, пызандöра, дöрапас, 

кывкуд, мусир). 

Обозначение принадлежности с помощью притяжательных 

местоимений и определённо-притяжательных форм существительных (менам 

мам, мамöй, менам мамöй). 

Образование множественного числа прилагательных (Нывкаясыс 

шаньöсь). 

Сравнительная и превосходная степень имён прилагательных 

(бурджык, медбур, медся бур). 

Сравнительнаястепеньнаречий(öдйöджык,бурджыка). 

Образование наречий при помощи суффикса -а (мичаа, кыпыда,гораа, 

кокниа), -ысь (кыкысь, унаысь). 

Количественные числительные (до 1000). Порядковые числительные 

(до 100). 

Послелоги времени (каникул дырйи, во чöж, кык лун мысти, вежон 

сайын, во кымын). 

Формообразующиечастицы(вай,мед). 

22.7.10. Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в рамках тематического содержания речи (в 

ситуациях общения, в том числе «Дома», «В школе», «В магазине», «На 

празднике», «Во время путешествия»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболее
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употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического 

содержания (традиционное жилище коми, национальные праздники народа 

коми, выдающиеся люди Республики Коми). 

Знание социокультурного портрета родной страны и Республики 

Коми: знакомство с государственной символикой (герб, флаг, гимн), с 

географическим положением Республики Коми, некоторыми национальными 

символами, газетами и журналами, издаваемыми в Республике Коми, 

традициями проведения основных национальных праздников (Луд, Усть- 

Цилемская горка, Лямпиада), с особенностями образа жизни и культуры 

родной страны и родной республики (достопримечательности, писатели и 

художники Республики Коми), с отдельными литературными 

произведениями писателей и поэтов Республики Коми, с отдельными 

музыкальными произведениями композиторов Республики Коми, с 

отдельными произведениями живописи художников Республики Коми. 

Развитиеумений: 

оформлять поздравительные и пригласительные открытки (на день 

рождения, Новый год); 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

Республики Коми (некоторые национальные праздники, коми газеты и 

журналы, коми состязания); наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

республики (писателях, художниках). 

22.7.11. Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Использование плана в качестве опоры при составлении собственных 

высказываний. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного или 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. 

22.8. Содержаниеобученияв7классе. 

22.8.1. Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивныеипродуктивные видыречевойдеятельности врамках 

тематического содержания речи. 

22.8.1.1. Тематическоесодержаниеречи. 

Учебные предметы. Любимый предмет. Учебное расписание. Успехи 

в школе. Летние каникулы. 

Взаимоотношениясдрузьями.Лучшийдруг(лучшаяподруга). 

Зимние виды спорта. Спортивные увлечения во время зимних 

каникул. Традиционные виды спорта в Республике Коми. 

Планированиесвободноговремени.Походвкинотеатр.Посещение
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театра (филармонии). Театры Республики Коми. Покупка билетов. 

Музыкальные предпочтения современных подростков. Музыкальные 

(танцевальные) коллективы Республики Коми. 

Творческие профессии. Знаменитые люди творческих профессий 

Республики Коми (театральные деятели, певцы, композиторы). 

Родной город (родное село). История города (села). Символы города 

(села). Достопримечательности. 

Телевидение.Телепередачинакомиязыке.Любимаятелепередача. 

Сыктывкар - столица Республики Коми. История города. 

22.8.2. Говорение. 

22.8.2.1. Диалогическаяречь. 

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 

пожеланияи вежливо реагироватьна поздравление; выражатьблагодарность, 

вежливо соглашаться на предложение или отказываться от предложения 

собеседника. 

Диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения. 

Диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Формируемые 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. 

Объёмдиалога-8-9реплик. 

22.8.2.2. Монологическаяречь. 

Создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешности и одежды человека),втом 

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествованиеилисообщение; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста; 

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речисиспользованиемключевыхслов,планов,вопросови(или)
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иллюстраций,фотографий,таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания-8фраз. 

22.8.3. Аудирование. 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителя 

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 определятьосновную тему(идею) и главные факты или 

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), высказываниясобеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования -80-90секунд. 

22.8.4. Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему (основную мысль), главные факты (события), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу) текста, 

последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать заимствованные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. Чтение с полным пониманием предполагает 

полное и точное понимание 

информации,представленнойвтекстевэксплицитной(явной)форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

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

художественногопроизведения(втомчислерассказа,стихотворения),
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отрывок из статьи научно- популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение 

личного характера, несплошной текст (таблица, схема). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–до350слов. 

22.8.5. Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

составление плана прочитанного текста; 

написание электронного сообщения личного характера всоответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в коми языке (объём 

сообщения - до 90 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы (объём письменного высказывания - до 90 слов). 

22.8.6. Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

22.8.7. Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинаниявпредложенияхс 

сочинительными союзами а, но. 

Правописание отрицательных глаголов в первом прошедшем 

времени. 

Правописаниенаречий,образованныхотимёнсуществительныхс 

помощьюсуффикса - быд. 

22.8.8. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в коми языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: до 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). 

22.8.9. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций коми 

языка. 

Порядок слов в нераспространённых и распространённых простых 

предложениях с простым именным сказуемым (Ывлаыс югыд. Валентина 

Ивановна - медся шань велöдысь миян школаын.). 

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиа,но.
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Вопросительныепредложениябезвопросительныхслов(Тэдыр радейтан 

узьны? Суббöтаö мунан кружок вылö?). 

Спряжениеотрицательныхглаголоввпервомпрошедшемвремени. 

Формыбудущеговремениглаголов:будущеепростоеибудущее сложное 

(гижа, кута гижны). 

Формы прошедшего времени глаголов: первое прошедшее 

(очевидное) и второе прошедшее (неочевидное, результативное). 

Причастияссуффиксом-ысь(нималысь,дзирдалысь). 

Деепричастияодновременногодействияссуффиксом-игöн(ігöн)(йöктігöн, 

пукалігöн, велöдчигöн). 

Наречияссуффиксами-сянь(асывсянь,тöвсянь),-быд(гожöмбыд, тöвбыд). 

Местоимения:притяжательные(менам,тэнад,сылöн,миян,тіян, налöн), 

указательные (сійö, тайö, сэтшöм, татшöм). 

Частицы.Вопросительнаячастица(-ö). 

Типыпослелогов.Послелогисравнения(батькодь,зонкамоз). Языковые 

связки (медводз, бöрын, сэсся). 

22.8.10. Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «В кассе 

театра»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (традиционные виды зимнего спорта вРеспублике 

Коми, коми телепередачи, история столицы Республики Коми). 

Социокультурный портрет родной страны, республики, города или 

села: знакомство с особенностями образа жизни и культуры республики 

(государственными символами и достопримечательностями городов 

РеспубликиКоми,втомчислесучреждениямикультуры,музеями,театрами, арт-

объектами столицы республики, музыкальными и танцевальными 

коллективами Республики Коми, некоторыми выдающимися людьми: 

театральными деятелями, певцами, композиторами, спортсменами 

Республики Коми),с доступнымив языковомотношенииобразцамипоэзиии 

прозы для подростков на коми языке. 

Развитиеумений: 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения; 

кратко представлять Россию, Республику Коми, свой населённый 

пункт (основные национальные праздники, наиболее известные 

достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании); 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны, 

республики, населённого пункта (традиционные виды зимнего спорта в 

Республике Коми, коми телепередачи, история столицы Республики Коми), 

наиболееизвестныедостопримечательности(театрыРеспубликиКоми,
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природные и архитектурные памятники, известные объекты столицы 

Республики Коми); 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

республики 

(спортсменах,певцах,актёрах,композиторах,театральныхдеятелях). 

22.8.11. Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Переспрашивание,уточнениезначениянезнакомыхслов. 

22.9. Содержаниеобученияв8классе. 

22.9.1. Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивныеипродуктивные видыречевойдеятельности врамках 

тематического содержания речи. 

22.9.1.1. Тематическоесодержаниеречи. 

Современнаяшкола.Внеклассныемероприятия(Школьныекружки). 

Школьныепроекты.Отношениекшколе. 

Обязанностивсемье.Работаподому.Семейныеправилаитрадиции. 

Взаимопомощьвсемье. 

Олимпийские, паралимпийские игры. Олимпийские, паралимпийские 

чемпионы Республики Коми. 

Молодёжная мода. Покупка одежды. 

ВыдающиесяучёныеРеспубликиКоми. 

Проблемызагрязненияприроды.КраснаякнигаРеспубликиКоми. 

Удивительныеявленияприроды. 

Интернет.ИнформационныепорталыРеспубликиКоми. 

СтраницыисторииРеспубликиКоми.Легендыипреданиянарода

коми. 

22.9.2. Говорение. 

22.9.2.1. Диалогическаяречь. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименно

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 

пожеланияи вежливо реагироватьна поздравление; выражатьблагодарность, 

вежливо соглашаться на предложение или отказываться от предложения 

собеседника. 

Диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения. 

Диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросыразныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактами
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событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Формируемые умения диалогической речи развиваются встандартных 

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 коми языке. 

Объёмдиалога-9-10реплик. 

22.9.2.2. Монологическаяречь. 

Создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втом 

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествованиеилисообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или)иллюстраций, 

фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания-9фраз. 

22.9.3. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на 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 

или 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 или интересующей, или 

запрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделятьнужнуюили
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интересующую (запрашиваемую) информацию, представленную в 

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

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказываниясобеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–90-100секунд. 

22.9.4. Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей или 

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 заимствованные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей или запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте ипонимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода). В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются 

умения устанавливать причинно- следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 

рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объёмтекста(текстов)длячтения-350-500 слов. 

22.9.5. Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерав 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в коми языке 

(объём сообщения –до 110 слов);
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создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста 

(объём письменного высказывания – до 110 слов). 

22.9.6. Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

22.9.7. Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Пунктуационно и орфографически корректное оформление 

письменного высказывания. 

Правильное использование знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях с сочинительными союзами: и, да, то ... то, в 

сложноподчинённых предложениях с придаточными причины с союзом сы 

вбсна мый, условия с союзом ко, времени с союзами кор, да, уступки с 

союзом кбть. 

Правописаниесложныхимёнсуществительных. 

Правописание сложных имён прилагательных, прилагательных с 

суффиксами –ик, -ник, -іник (-иник), -кодь. 

22.9.8. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в коми языке нормы лексической сочетаемости. 

Словавпрямомипереносномзначении. 

Объём изучаемой лексики: до 1050 лексических единиц для 

продуктивного использования (включая лексических единиц, изученных 

ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 

лексических единиц продуктивного минимума). 

22.9.9. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций коми 

языка. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами: и, да, 

то ... то (Зэрöм бöрын петіс шонді и челядь котöртісны ывлаö. То шондіа, то 

зэрö.)

 

 

виси); 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточными: 

причиныссоюзомсывбснамый(Школаöэгветлы,сывöснамый 

условия с союзом ко (Кöсъян кö чöскыда сёйны, ковмас ёна

уджавны.); 

времениссоюзамикор,да(Кормамöлоктіс,мивöлімгортын. 

Урокъяспомасясныда,мунамгортö.);
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уступки с союзом кбть (Кöть сійö и ёна гажöдчис, синмыс сылöн вöлі 

жугыль.). 

Языковыесвязки(öти-кö,сывöснамый,медбöрын.). 

Субстантивированныеприлагательные(керкаын югыд – дзоридзыслы 

югыдыс оз тырмы). 

Сложныеименасуществительные(ныв-зон,дöрöм-гач,ай-мам,чай- 

сакар). 

Сложныеименаприлагательные(пемыдгöрд,гöрда-лöза,турунвиж, 

яръюгыд,рудовлöз). 

Суффиксы прилагательных: -ик (небыдик, ичöтик), -ник (мичаник), - 

іник (-иник) (томиник, сьöдіник), -ов (-оват) (вижов, лöзоват), -кодь 

(дышкодь, ыджыдкодь). 

Модальныйглаголковны. 

Глаголы с суффиксами –ась, -ясь (чышъянасьны, кепысясьны, 

панясьны). 

Суффиксы, обозначающие способы глагольного действия (-ышт-, - 

лывл-, -ывл-, -ав- (-ал-), -л-). 

Причастияссуффиксами–ан(уджалан кад,йöктанкотыр,пусяндоз); 

-том(вуртöм, путöм, уджавтöм); -öм (велöдчöм морт, шоналöм ва, пöжалöм 

нянь). 

Местоимения усилительные (ачым, ачыд, ачыс, асьным, асьныд, 

асьныс), неопределённые (кодкö, мыйкö). 

Степени сравнения наречий (дыр – дырджык – медся дыр, ылын – 

ылынджык – медся ылын). 

Послелог причины (висьöм понда, тэ вöсна). 

Частицы.Указательныечастицы(со,то,вот). 

22.9.10. Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и своей республики, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в комиязычной среде; знание и использование в 

устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамкахотобранного тематического содержанияи 

использование лексикограмматических средств с их учётом. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и родной 

республики: символики,достопримечательностей,культурныхособенностей, 

образцы поэзии и прозы, доступные в языковом отношении. 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и Республику Коми (основные 

национальные праздники, наиболее известные достопримечательности, 

традиции в проведении досуга и питании); 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныи
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родной республики (легенды и предания народа коми, удивительные явления 

природы); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны 

и родной республики (учёных, писателях, поэтах, спортсменах и других). 

22.9.11. Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; использовать при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия. 

Уточнениезначениянезнакомыхсловусобеседника. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

22.10. Содержаниеобученияв9классе. 

22.10.1. Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивныеипродуктивные видыречевойдеятельности врамках 

тематического содержания речи. 

22.10.1.1. Тематическоесодержаниеречи. 

Учебные предметы, важные для будущей 

профессии.Образовательнаякартавысшихучебныхзаведенийилисреднихспеци

альных учебных заведений Республики Коми. 

Взаимоотношениявсемье.Конфликтыиих решения. 

Забота о здоровье. Правильное питание. Вредные привычки в 

молодёжной среде и борьба с ними. Спортивный лагерь. 

Декоративно-прикладное искусство народа коми. Увлечения 

родныхи друзей. 

Популярныеиперспективныепрофессии.Необычныепрофессии. 

Выборбудущейпрофессии. 

ЗащитаокружающейсредывРеспубликеКоми.Заповедникиилинациональны

е природные парки Республики Коми. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

Финно-угорские языки. Финно-угорские республики, страны. 

ИсторияписьменностиРеспубликиКоми. 

22.10.2. Говорение. 

22.10.2.1. Диалогическаяречь. 

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 реагироватьна поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение или отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливо



144 

144 

 

 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями – выражать свою точку зрения и 

обосновывать её, высказывать своё согласие или несогласие с точкой зрения 

собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

другое). 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в коми языке. 

Объёмдиалога–10-11реплик. 

22.10.2.2. Монологическаяречь. 

Создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втом 

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествованиеилисообщение;рассуждение; 

выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпоотношению к 

услышанному или прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям ифактам, 

изложенным в тексте; 

составлениерассказапо картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или)иллюстраций, 

фотографий, таблиц или без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания-10фраз. 

22.10.3. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально (невербально) реагировать на услышанное, 

использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявих
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содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной или 

интересующей, или 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 или 

запрашиваемой) информации предполагает умение выделять нужную 

(интересующую или запрашиваемую) информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме 

ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказываниясобеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования-100-110секунд. 

22.10.4. Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной или интересующей, или 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты 

(события) (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу) текста, определять логическую последовательность 

главных фактов, событий; разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части; озаглавливать текст (его отдельные части); игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать заимствованные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей или запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте ипонимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, 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 

точнопониматьтекстнаосновеегоинформационнойпереработки
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(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); устанавливать причинноследственную взаимосвязь изложенных в 

текстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевили 

путём добавления пропущенных 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, несплошнойтекст 

(таблица, схема). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–500-600 слов. 

22.10.5. Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера: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 (объём 

сообщения – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста 

(объём письменного высказывания – до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной 

работы (объём – 100-120 слов). 

22.10.6. Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

22.10.7. Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинаниявпредложенияхс прямой и 

косвенной речью. 

Правильное использование знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях с придаточными изъяснительными и определительными. 

Правильное использование знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

22.10.8. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания
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речи, с соблюдением существующей в коми языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: до 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). 

Сокращения и аббревиатуры. 

22.10.9.Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций коми 

языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: 

изъяснительнымиссоюзнымисловамикор,кыдзи,кутшбм(Висьтав, 

кор мунангортад. Вокöйвисьталіс, кыдзи ветлöмакарö. Тэаддзылін,кутшöм 

платтьö ньöбöма?), мый, коді кöні и его падежными формами (Батьö 

висьталіс, мый тöрыт аддзылöма. Вокöй петкöдліс, мыйöн тöрыт кыйсьöма. 

Велöдысь висьталіс, мыйысь вöчöны стекло. Meтöда, коді ветліс сэтчö. 

Meаддзылі кодкöд сійö муніс. Meюалі кодлы сійö сетіс небöгсö. Тöда, кöні 

сійö уджалö. Талун висьталіс, кытчö аски мунас. Тöдмалі кытысь сійö 

ньöбöма.); 

определительными с союзными словами кор, код1 (Пыр кута 

казьтывны сійö лунсö, кор тöдмаси тэкöд. Морт, коді ёна лыддьысьö, унатор 

шедöдö.). 

Бессоюзныесложныепредложения(Павелгöгöрвоис:ставыслоктöас

кадö.). 

речь. 

Прямая и косвенная речь. Трансформация прямой речи в косвенную 

Имена прилагательные с суффиксом -тöм (чöскыдтöм, помтöм,

тöлктöм,кымöртöм). 
Деепричастия с суффиксом -öмöн (гижöмöн, мöвпалöмöн, тöд вылын 

кутöмöн). 

Типычастиц:вводная(пö),определительная(сöмын). 

22.10.10.Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и своей республики, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в комиязычной среде, знание и использование в 

устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и родной 

республики: символики, достопримечательностей, культурных особенностей 

(заповедники (национальные природные парки) Республики Коми, 

декоративно-прикладное искусство народа коми), образцов поэзии и прозы, 

доступных в языковом отношении. 

Пониманиеречевыхразличийвситуацияхофициальногои
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неофициального общения в рамкахотобранного тематического содержанияи 

использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. 

Развитие умений: 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактерав 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в коми языке; 

кратко представлять Россию и Республику Коми (основные 

национальные праздники, наиболее известные  достопримечательности, 

традициивпроведениидосугаипитании); 

кратко рассказывать о выдающихся людях России и Республики 

Коми(учёных, писателях, поэтах, спортсменах); 

кратко представлять некоторые культурные явления России и 

Республики Коми (история письменности). 

22.10.11.Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме перифраз илитолкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

22.11. Планируемые результаты освоения программы по 

государственному (коми) языку на уровне основного общего образования. 

22.11.1. В результате изучения государственного (коми) 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, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

коми 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 и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

коми языке; 

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). 

2) патриотическоговоспитания:
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми 

многоконфессиональном обществе, понимание роли коми языка как 

государственного языка Республики Коми; 

проявление интереса к познанию коми языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народа коми в контексте 

учебного предмета «Государственный (коми) язык Республики Коми»; 

ценностное отношение к коми языку, к достижениям своей Родины - 

России, Республики Коми, к науке, искусству, спорту, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; 

уважение к символам России и республики, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям коми народа. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

осознание важности коми языка как средства коммуникациии 

самовыражения; 

понимание роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиеническихправил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасного
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поведениявИнтернет-средевпроцессеязыковогообразования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на коми языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

6) трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, класса, образовательной организации, города, республики) 

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; 

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 трудовойдеятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее. 

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; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,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,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;
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закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального 

иколлективногоблагополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать 

образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать 

и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой 

и читательский опыт; 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешения 

и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

22.11.2. В результате изучения государственного (коми) языка на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, умения совместной деятельности. 

22.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных
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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 ипротиворечий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

22.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных задач; проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

процессов, причинно- следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого исследования, 

корректироватьпринимаемыерешенияидействия. 

22.11.2.3. Уобучающегосябудутсформированыуменияработать 

синформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий:
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления (тексты, таблицы, 

схемы); 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки 

текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нем 

информациииусвоениянеобходимойинформациисцельюрешенияучебных 

задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

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

решаемые задачи несложными схемами и иной графикой в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность 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. 

22.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствиисцелямииусловиямиобщения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устной речи и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

вестипереговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов. 

22.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:
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выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий, вносить необходимые коррективы входе 

его реализации, проводить выбор и брать ответственность за решение. 

22.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля,эмоциональногоинтеллекта,принятиясебяидругихкакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать 

их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения, 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к 

другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

22.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планироватьи 

выполнятьдействияпоеёдостижению: распределятьроли,договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;
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планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

22.11.3. Предметные результаты изучения государственного (коми) 

языка к концу обучения в 5 классе. 

22.11.3.1. Коммуникативныеумения. 

22.11.3.1.1. Говорение. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог 

побуждения к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического 

содержания речи для 5 класса в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в коми языке (объём диалога: 6-7 реплик). 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование или сообщение) с вербальными и 

(или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 5 

класса (объём монологического высказывания - 6 фраз с использованием 

распространенных предложений); излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 6 

фраз с использованием распространенных предложений); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём - 6 фраз сиспользованием 

распространенных предложений). 

22.11.3.1.2. 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 или текстов для аудирования – 60-70 

секунд). 

22.11.3.1.3. Смысловоечтение 

Читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста или текстов для 

чтения-180-200слов),читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)и
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пониматьпредставленнуювнихинформацию. 

22.11.3.1.4. Письменнаяречь 

Писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в коми языке, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в коми языке (объём сообщения - до 60 

слов). 

22.11.3.2. Языковые знания и умения 

22.11.3.2.1.Фонетическаясторонаречи. 

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

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

22.11.3.2.2. Орфографияипунктуация. 

Правильно писать изученные слова; использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри 

перечислении, при обращении, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера, правильно писать послелоги с 

существительными, взаимно- личные местоимения, существительные с 

суффиксом -пи, существительные 

во множественном числе, глаголы единственного числа в первом 

прошедшем времени, слова с чередующимися согласными в-л. 

22.11.3.2.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических 

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

устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500лексических 

единиц, освоенных на уровне начального общего образования), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием суффиксации: имена 

существительныессуффиксами -öм,-ысь,именаприлагательныес суффиксами 

-а, -я, -са, -ся, глаголы с суффиксом -бд, распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи изученные синонимы, антонимы и заимствованные слова. 

22.11.3.2.4. Грамматическаясторонаречи. 

Пониматьособенностиструктурыпростыхпредложенийкомиязыка, 

различных коммуникативных типов предложений коми языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

нераспространённыеираспространённыепростыепредложенияс 

простымглагольнымсказуемым;
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повествовательные предложения в утвердительной и отрицательной 

формах; 

побудительные предложения с утвердительной и отрицательной 

формой сказуемого; 

вопросительные предложения с вопросительными словами; 

предложения с обращением; 

существительные в определённо-притяжательной категории; глаголы 

настоящего и прошедшего времени в единственном числе, утвердительные и 

отрицательные глаголы повелительного наклонения; модальные глаголы 

позьны, кбсйыны, вермыны. личные, вопросительные и взаимно-личные 

местоимения; количественные числительные (до 100); отрицательные и 

временные частицы; послелоги места. 

22.11.3.3. Социокультурныезнанияиумения. 

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в рамках тематического содержания. 

Понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику региона в 

рамках тематического содержания речи. 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и родной республики. 

Кратко представлять Россию и Республику Коми (основные 

национальные праздники, наиболее известные достопримечательности, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Кратко рассказывать о выдающихся людях России и Республики 

Коми (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Кратко представлять некоторые культурные явления России и 

Республики Коми (история письменности). 

22.11.3.4. Компенсаторныеумения. 

Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том 

числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Владеть начальными умениями классифицировать лексические 

единицы по темам в рамках тематического содержания речи. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на коми языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать переводные, тематические коми-русский и русско-коми 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

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

изученной тематики. 

22.11.4. Предметныерезультатыизучениягосударственного(коми)
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языкакконцуобученияв6 классе. 

22.11.4.1. Коммуникативныеумения. 

22.11.4.1.1. 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 коми языке (объём диалога: 7-8 реплик). 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика, повествование, или сообщение) с вербальными и 

(или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания - 7 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 7 

фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 7 

фраз). 

22.11.4.1.2. 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 

пониманиемзапрашиваемойинформации(время звучаниятекстаилитекстов 

для аудирования – 70-80 секунд). 

22.11.4.1.3. Смысловоечтение. 

Читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста или текстов для 

чтения - 250-300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию. 

22.11.4.1.4. Письменнаяречь. 

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

соответствии с нормами, принятыми в коми языке; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в коми 

языке (объём сообщения - до 70 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок 

(объём высказывания - до 70 слов). 

22.11.4.2. Языковые знания и умения. 

22.11.4.2.1.Фонетическаясторонаречи. 

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

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияи
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соответствующей интонации, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

22.11.4.2.2. Орфографияипунктуация. 

Правильно писать изученные слова. 

Использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Правильно писать слова с вопросительной частицей –б, возвратные 

глаголы, глаголы множественного числа в первом прошедшем времени, 

сложные имена существительные, существительные с суффиксами –лун, -ан, 

ян и –ш, прилагательные во множественном числе; прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

22.11.4.2.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических 

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

устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 

650лексическихединиц, освоенныхранее),обслуживающих 

ситуацииобщенияв рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием суффиксации: имена 

существительныессуффиксами -лун,-ан,ян,-ін,-öм,наречияссуффиксами - а, -

ысь, при помощи словосложения: путём соединения двух слов (дöрапас, 

кывкуд, мусир). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

омонимы и заимствованные слова. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания. 

22.11.4.2.4. Грамматическаясторонаречи. 

Понимать особенности структуры простых предложений коми языка; 

различных коммуникативных типов предложений коми языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

нераспространённыеираспространённыепростыепредложенияс 

составнымглагольнымсказуемым; 

вопросительныепредложениясвопросительнойчастицей-б; побудительные 

предложения с частицами мед, вай; 

возвратныеглаголыссуффиксами-сь,-ч,-ась; 

глаголы в отрицательном спряжении; 

глаголынастоящегоипрошедшего времениво множественномчисле; 

именасуществительныевединственномимножественномчислев 

местном,переходном,отдалительном,предельном,дательном,винительном 

падежах; 

притяжательные местоимения и определённо-притяжательные 

формысуществительных; 

существительныессуффиксами-лун,-ан,ян,-ін,-öм;сложныеимена
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существительные; прилагательные во множественном числе; прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени; наречия в сравнительной степени; 

наречия с суффиксами -а, -ысь; 

порядковые числительные до 100, количественные числительные до 

100; послелоги времени, формообразующие частицы (вай, мед). 

22.11.4.3. Социокультурныезнанияиумения. 

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в рамках тематического содержания речи. 

Понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику в рамках тематического содержания речи. 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и родной республики. 

Кратко представлять Россию и Республику Коми (основные 

национальные праздники, наиболее известные достопримечательности, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Кратко рассказывать о выдающихся людях России и Республики 

Коми (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Кратко представлять некоторые культурные явления России и 

Республики Коми (история письменности). 

22.11.4.4. Компенсаторныеумения. 

Использовать при чтении и аудировании – языковую догадку, в том 

числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам 

в рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 

словообразовательным элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на коми языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать переводные, тематические коми-русский и русско-коми 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями коми языка, с людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

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

изученной тематики. 

22.11.5. Предметные результаты изучения государственного (коми) 

языка к концу обучения в 7 классе. 

22.11.5.1. Коммуникативныеумения. 

22.11.5.1.1. Говорение. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог 

побуждениякдействию,диалог-расспрос,комбинированныйдиалог,
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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 коми языке (объём диалога: 8-9 реплик). 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование или сообщение) с вербальными и 

(или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания - 8 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного или прослушанного текста с вербальными и (или)зрительными 

опорами (объём - 8 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём - 8 фраз). 

22.11.5.1.2. Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекстаилитекстов для 

аудирования – 80-90 секунд). 

22.11.5.1.3. Смысловоечтение. 

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 

пониманиемнужнойилизапрашиваемойинформации,сполнымпониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной форме (объём текста 

или текстов для чтения - до 350 слов), читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, схемы) и понимать представленную в них информацию. 

22.11.5.1.4. Письменнаяречь. 

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

соответствии с нормами, принятыми в коми языке; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в коми 

языке (объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц (объём высказывания – до 90 слов). 

22.11.5.2. Языковые знания и умения. 

22.11.5.2.1.Фонетическаясторонаречи. 

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

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать 

вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

22.11.5.2.2.Орфографияипунктуация. 

Правильно писать изученные слова. 

Правильно использовать знаки препинания в предложениях с
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сочинительнымисоюзамиа,но. 

Правильно писать отрицательные глаголы в первом прошедшем 

времени. 

Правильнописатьнаречия,образованныеотимёнсуществительных. 

22.11.5.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических 

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

устной и письменной речи 900 лексических единиц обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием суффиксации: наречия с суффиксами –сянь и –быд. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, заимствованные слова. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

22.11.5.2.4.Грамматическаясторонаречи. 

Пониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийи 

различных коммуникативных типов предложений коми языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

нераспространённыеираспространённыепростыепредложенияс 

простымименнымсказуемым; 

сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиа,но; 

вопросительные предложения без вопросительных слов; 

отрицательные глаголы в первом прошедшем времени; 

глаголывформахбудущеговремени:будущеепростоеибудущее сложное; 

глаголы в формах прошедшего времени: первое прошедшее 

(очевидное) и второе прошедшее; 

причастияссуффиксом-ысь; 

деепричастияодновременногодействияссуффиксом -игöн,ігöн; 

наречия с суффиксами -сянь, -быд; 

притяжательныеиуказательныеместоимения; 

вопросительную частицу -ö; 

послелогисравнения(кодь,моз); 

языковыесвязки(медводз,бöрын,сэсся). 

22.11.5.3. Социокультурныезнанияиумения. 

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в рамках тематического содержания. 

Понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику Республики Коми врамках 

тематического содержания речи. 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и родной республики.
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Кратко представлять Россию и Республику Коми (основные 

национальные праздники, наиболее известные достопримечательности, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Кратко рассказывать о выдающихся людях России и Республики 

Коми (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Кратко представлять некоторые культурные явления России и 

Республики Коми (история письменности). 

22.11.5.4. Компенсаторныеумения. 

Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том 

числе контекстуальную; при непосредственном общении переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного или прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам 

в рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 

словообразовательным элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на коми языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать переводные, тематические коми-русский и русско-коми 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями коми языка, с людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

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

изученной тематики. 

22.11.6. Предметные результаты изучения государственного (коми) 

языка к концу обучения в 8 классе. 

22.11.6.1. Коммуникативныеумения. 

22.11.6.1.1. Говорение. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в коми языке (объём диалога: 9-10 реплик). 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика, повествование, или сообщение) с вербальными и 

(или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 9 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного 

или прослушанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объём–9фраз),излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём
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– 9фраз). 

22.11.6.1.2. 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 или интересующей, или запрашиваемой 

информации (времязвучания текста или текстов для аудирования - 90-100 

секунд). 

22.11.6.1.3. Смысловоечтение. 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной или интересующей, или запрашиваемой информации, с 

полнымпониманием содержания (объём текста или текстов для чтения - 350- 

500 слов), читать несплошные тексты (таблицы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию. 

22.11.6.1.4. Письменнаяречь. 

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

соответствии с нормами, принятыми в коми языке; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в коми 

языке (объём сообщения - до 110 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц и (или) прочитанного или прослушанного 

текста (объём высказывания - до 110 слов). 

22.11.6.2. Языковые знания и умения. 

22.11.6.2.1.Фонетическаясторонаречи. 

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

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей пониманиетекста, 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

22.11.6.2.2. Орфографияипунктуация. 

Правильно писать изученные слова. 

Правильно использовать знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях с сочинительными союзами: и, да, то ... то, в 

сложноподчинённых предложениях с придаточными причины с союзом сы 

вöсна мый, условия с союзом ко, времени с союзами кор, да, уступки с 

союзом кöть. 

Правильно писать сложные имена существительные, сложные имена 

прилагательные, прилагательные с суффиксами –ик, -ник, -іник (-иник), - 

кодь.
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22.11.6.2.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических 

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

устной и письменной речи 1050 лексических единиц обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием суффиксации: глаголы с суффиксом - 

ась, -ясь, при помощи словосложения: сложных существительных (ныв-зон, 

бать-мам,вöр-ва,тасьть-пань,ки-кок), сложных прилагательных (пемыдгöрд, 

гöрда-лöза, турунвиж, яръюгыд, рудовлöз), при помощи субстантивация 

(перехода прилагательного в существительное): керкаын югыд -дзоридзыслы 

югыдыс оз тырмы. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова в 

прямом и переносном значении. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

22.11.6.2.4. Грамматическаясторонаречи. 

Понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

коми языка, различных коммуникативных типов предложений коми языка. 

Распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами: и, да,то 

... то; 

сложноподчинённые предложения с придаточными причины с 

союзами сы вбсна мый, условия с союзом ко, времени с союзами кор, да, 

уступки с союзом кöть; 

сложныеименасуществительные; 

сложные имена прилагательные; 

прилагательные с суффиксами: -ик, -ник, -іник, -иник, -ов, -оват, - 

кодь; модальный глагол ковны; глаголы с суффиксами -ась, -ясь; 

глаголы с суффиксами, обозначающими способы глагольного 

действия (-ышт-, -лывл-, -ывл-, -ав- (-ал-), -л); 

причастия с суффиксами -ан, -тöм, -öм; усилительные, 

неопределённые местоимения; наречия в сравнительной и превосходной 

степени; послелоги причины понда, вбсна; указательные частицы со, то, вот. 

22.11.6.3. Социокультурныезнания. 

Осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и Республики 

Коми и освоив основные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в рамках тематического содержания речи. 

Кратко представлять Россию и Республику Коми (основные 

национальные праздники, наиболее известные достопримечательности, 

традиции в проведении досуга и питании). 

КраткорассказыватьовыдающихсялюдяхРоссиииРеспублики
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Коми(учёных,писателях,поэтах,спортсменах). 

Кратко представлять некоторые культурные явления России и 

Республики Коми (история письменности). 

Оказывать помощь людям, не владеющим русским языком, в 

ситуациях повседневного общения (в больнице, в автобусе, в магазине). 

22.11.6.4. Компенсаторныеумения. 

Использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; при непосредственном общении переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного или прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемойинформации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам 

в рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 

словообразовательным элементам. 

Уметь рассматривать несколько вариантов решениякоммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на коми языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать переводные и тематические коми-русские и русско- 

коми словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями коми языка, людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

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

изученной тематики. 

22.11.7. Предметные результаты изучения государственного (коми) 

языка к концу обучения в 9 классе. 

22.11.7.1. Коммуникативныеумения. 

22.11.7.1.1. Говорение. 

Вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения 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 коми языке (объём диалога: 10-11 

реплик). 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование, или сообщение, рассуждение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания - до 

10фраз),излагатьосновноесодержаниепрочитанногоилипрослушанного
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текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём - 10 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 10 фраз). 

22.11.7.1.2. 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 или интересующей, или запрашиваемой 

информации (время звучания текста или текстов для аудирования - 100-110 

секунд). 

22.11.7.1.3. Смысловоечтение. 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной или интересующей, или запрашиваемой информации, с 

полнымпониманием содержания (объём текста или текстов для чтения - 500- 

600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию. 

22.11.7.1.4. Письменнаяречь. 

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

соответствии с нормами, принятыми в коми языке; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в коми 

языке (объём сообщения - до 120 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного или 

прослушанного текста (объём высказывания - до 120 слов), заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного или прослушанного 

текста; письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём 100-120 слов). 

22.11.7.2. Языковые знания и умения. 

22.11.7.2.1.Фонетическаясторонаречи. 

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

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения. 

22.11.7.2.2. Орфографияипунктуация. 

Правильно писать изученные слова. 

Правильно использовать знаки препинания в предложениях с прямой 

и косвенной речью, в сложноподчинённых предложениях с придаточными 

изъяснительными и определительными, в бессоюзных сложных 

предложениях. 

22.11.7.2.3. Лексическаясторонаречи.
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Распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексических 

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

устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи сокращения 

и аббревиатуры. 

22.11.7.2.4. Грамматическаясторонаречи. 

Пониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийи 

различных коммуникативных типов предложений коми языка. 

Распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными: 

изъяснительнымиссоюзнымисловамикор,кыдзи,кутшбм,мый,код1,коши его 

падежными формами; определительными с союзными словами кор, коді 

бессоюзныесложныепредложения; 

деепричастия с суффиксом -öмöн; 

вводную(пö),определительную(сöмын)частицы. 

22.11.7.3. Социокультурныезнанияиумения. 

Понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику Республики Коми врамках 

тематического содержания речи (основные национальные праздники, 

обычаи, традиции). 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурномнаследиироднойстраныиРеспубликиКоми;уметьпредставлять 

Россию и Республику Коми. 

Оказывать помощь людям, не владеющим русским языком, в 

ситуациях повседневного общения (в больнице, в автобусе, в магазине). 

22.11.7.4. Компенсаторныеумения. 

Использовать при говорении переспрос; использовать при говорении 

и письме перифраз или 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 или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам 

в рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 

словообразовательным элементам. 

Уметь рассматривать несколько вариантов решениякоммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на коми языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использоватьпереводныеитематическиекоми-русскиеирусско-
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коми словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями коми языка, людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

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

изученной тематики. 

 

23.1. Рабочая программа по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» 

23.1. Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родной литературе (русской), родная 

литература (русская)) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по родной 

литературе (русской). 

23.2. Пояснительнаязаписка. 

23.2.1. Программапородной литературе (русской)науровнеосновного 

общего образования составлена в соответствии с реализацией Федерального 

законаот3августа2018г.№317-ФЗ«Овнесенииизмененийвстатьи11и14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе 

требований ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Родная 

литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература», а также федеральной программы воспитания с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

23.2.2. Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур 

мира, предоставляет широкие возможности для отражения эстетически 

ценной художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций 

гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают 

высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

обучающихся, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям 

и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 

языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога 

культур. Гуманистический потенциал русской литературы позволяет 

рассматривать её как общенациональную российскую ценность, как средство 

воспитания обучающихся в духе уважительного отношения к языку и 

культуре народов Российской Федерации и мира, формирования культуры 

межнационального общения. 

23.2.3. Как часть предметной области «Родной язык и родная 

литература» учебный предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». Изучение родной литературы (русской) 

способствуетобогащениюречиобучающихся,развитиюихречевой
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культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. Вместе с тем 

учебный предмет «Родная литература (русская)» имеет специфические 

особенности, отличающие его от учебного предмета «Литература», 

входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

23.2.4. Спецификакурсароднойрусскойлитературыобусловлена: 

отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко 

выражено их национально-культурное своеобразие, например, русский 

национальный характер, обычаи и традиции русского народа, духовные 

основы русской культуры; 

более подробным освещением историко-культурного фона эпохи 

создания изучаемых литературных произведений, расширенным историко- 

культурным комментарием к ним. 

23.2.5. Содержание программы по родной литературе (русской) 

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучениирусской 

литературы как особого, эстетического, средства познания русской 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет не 

ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные родные языки и 

родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного 

предмета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский 

язык и литература». 

23.2.6. Содержание программы по родной литературе (русской) не 

включает произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача 

– расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их 

знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской 

классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими 

национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут 

быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со 

спецификой курса. 

23.2.7. В содержании курса родной литературы (русской) в программе 

выделяются три содержательные линии (три проблемно-тематическихблока): 

«Россия–родинамоя»; 

«Русскиетрадиции»; 

«Русскийхарактер–русскаядуша». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный 

компонент содержания курса родной литературы (русской), разработка 

которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе 

народов России и мира в целях выявления национально-специфического и 

общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. Например, 

поэты народов России о русском и родном языках, новогодние традиции в 

литературе народов России и мира, образ степи в фольклоре и литературе 

народов России. 

23.2.8. Программа по родной литературе (русской) для уровня 

основногообщегообразования(5–9классов)строитсянасочетании
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проблемно-тематического, концентрического и хронологическогопринципов. 

Содержание программы для каждого класса включает произведения 

фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие 

вечные проблемы и ценности. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в 

соответствии с выделенными сквозными линиями (например: родные 

просторы – русский лес – берёза). Внутри проблемно-тематических блоков 

произведений выделяются отдельные подтемы, связанные с национально- 

культурной спецификой русских традиций, быта и нравов (например: 

праздники русского мира, Масленица, блины и тому подобное). 

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые 

позволяют на различном литературно-художественном материале показать, 

как важные для национального сознания понятия проявляются в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до наших дней 

(например: сила духа, доброта, милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные 

произведения, включающие в сферу выделяемых национально- 

специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других 

видов искусства – живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет 

прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре). 

23.2.9. Программа по родной литературе (русской) ориентирована на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной 

литературы (русской) в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах 

Российской Федерации. 

23.2.10. Изучение родной литературы (русской) должно обеспечить 

достижение следующих целей: 

воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы и обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием 

и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от 

принадлежности к многонациональному народу России; 

формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко- 

культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно- 

языковое поле своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за 

сохранение русской культуры; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческихспособностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве.
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23.2.11. Родная литература (русская) направлена на решение 

следующих задач: 

приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур 

всех народов Российской Федерации; 

осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной 

историей, формирование представлений о многообразии национально- 

специфичных форм художественного отражения материальной и духовной 

культуры русского народа в русской литературе; 

получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов 

Российской Федерации, их взаимовлияния; 

выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русской литературе, создание устных и письменных высказываний, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

формирование опыта общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

определения и обоснования собственных читательских предпочтений 

произведений родной русской литературы; 

формирование потребности в систематическом чтении произведений 

родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

развитие умений работы с источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных 

источников, включая Интернет, и другое. 

23.2.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения родной 

литературы (русской), – 68 часов: в 5 классе – 17 часов (0,5 часов в неделю),в 

6 классе – 17 часов (0,5 часов в неделю), в 7 классе – 17 часов (0,5 часов в 

неделю), в 8 классе – 17 часов (0,5 часов в неделю). 

На изучение инвариантной части программы по родной литературе 

(русской) отводится 135 учебных часов. Резерв учебного времени, 

составляющий 35 учебных часов (или 20%), отводится на вариативную часть 

программы, которая предусматривает изучение произведений, отобранных 

составителями рабочих программ для реализации регионального компонента 

содержания литературного образования, учитывающего, в том числе, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации. 

23.2.13. При разработке учителем рабочей программы по родной 

литературе (русской) должны быть учтены возможности использования 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно- 

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебникиизадачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории,
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игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности информационно-коммуникационных 

технологий, содержание которых соответствует законодательству 

обобразовании. 

23.4. Содержаниеобученияв5классе. 

23.4.1. Раздел1.Россия–Родинамоя. 

Преданья старины глубокой. 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, 

русском народе (не менее пяти произведений). 

Русские народные и литературные сказки (не менее двух 

произведений).Например:«Лисаимедведь»(русскаянароднаясказка), К.Г. 

Паустовский «Дремучий медведь». 

Городаземлирусской. 

Москвавпроизведенияхрусскихписателей. 

Стихотворения (не менее двух). Например: А.С. Пушкин «На тихих 

берегах Москвы…», М.Ю.Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как 

сын…», Л.Н. Мартынов «Красные ворота» и другие. 

А.П.Чехов.«ВМосквенаТрубнойплощади». 

Родные просторы. 

Русскийлес. 

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

В.А.Рождественский «Берёза», В.А. Солоухин «Седьмую ночь без 

перерыва…» и другие. 

И.С.Соколов-Микитов.«Русскийлес». 

23.4.2. Раздел2.Русскиетрадиции. 

Праздники русского мира. 

Рождество. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Б.Л. Пастернак 

«Рождественскаязвезда»(фрагмент),В.Д.Берестов«ПередРождеством»и другие. 

А.И. Куприн. «Бедный принц». 

Н.Д.Телешов.«ЁлкаМитрича». 

Тепло родного дома. 

Семейныеценности. 

И.А.Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: 

«Дерево»и другие. 

И.А.Бунин.«Снежныйбык». В. 

И. Белов. «Скворцы». 

23.4.3. Раздел3.Русскийхарактер–русскаядуша. Не 

до ордена – была бы Родина. 

Отечественнаявойна1812года. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.Н. Глинка «Авангардная 

песнь», Д.В. Давыдов «Партизан» (отрывок) и другие.
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Загадкирусскойдуши. 

Парадоксырусскогохарактера. 

К.Г.Паустовский.«Похожденияжука-носорога»(солдатскаясказка). 

Ю.Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках. 

Школьныеконтрольные. 

К.И.Чуковский.«Серебряныйгерб»(фрагмент). А.А. 

Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана. 

Роднойязык,роднаяречь. 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Слово», 

В.Г. Гордейчев «Родная речь» и другие. 

23.5. Содержаниеобученияв6классе. 

23.5.1. Раздел1.Россия–Родинамоя. 

Преданья старины глубокой. 

Богатыри и богатырство. 

Былины(однабылинаповыбору).Например:«ИльяМуромециСвятогор». 

Былинныесюжетыигероиврусскойлитературе. 

Стихотворения (не менее одного). Например: И.А. Бунин «Святогор и 

Илья». 

М.М.Пришвин.«Певецбылин». 

Города земли русской. 

РусскийСевер. 

С.Г.Писахов. «Ледяна колокольня» (не менее одной главы по выбору, 

например: «Морожены песни»). 

Б.В.Шергин. «Поморские были и сказания» (не менее двух глав по 

выбору, например: «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин»). 

Родныепросторы. 

Зимаврусскойпоэзии. 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «Встреча 

Зимы», А.А.Блок «Снегда снег. Всюизбузанесло…», Н.М.Рубцов «Первый 

снег» и другие. 

Помотивамрусскихсказокозиме. Е.Л. 

Шварц. «Два брата». 

23.5.2. Раздел2.Русскиетрадиции. 

Праздники русского мира. 

Масленица. 

Стихотворения (не менее двух). Например: М.Ю.Лермонтов «Посреди 

небесных тел…», А.Д. Дементьев «Прощёное воскресенье» и другие. 

А.П.Чехов.«Блины». 

Тэффи. «Блины». 

Теплородногодома. 

ВсюдуродимуюРусь узнаю.
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Стихотворения(неменееодного).Например:В.А.Рождественский 

«Русскаяприрода»идругие. 

К.Г.Паустовский.«Заботливыйцветок». 

Ю.В. Бондарев. «Поздним вечером». 

23.5.3. Раздел3.Русскийхарактер–русскаядуша. Не 

до ордена – была бы Родина. 

ОборонаСевастополя. 

Стихотворения (не менее трех). Например: А.Н.Апухтин «Солдатская 

песня о Севастополе», А.А. Фет «Севастопольское братское кладбище», 

Рюрик Ивнев «Севастополь» и другие. 

Загадкирусскойдуши. 

Чудесанужноделатьсвоимируками. 

Стихотворения (не менее одного). Например: Ф.И. Тютчев «Чему бы 

жизньнасниучила…»идругие,Н.С. Лесков.«Неразменныйрубль». В.П. 

Астафьев. «Бабушка с малиной». 

Овашихровесниках. 

Реальность и мечты. 

Р.П.Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним 

познакомился», «Кирпичные острова»). 

Е.С.Велтистов. «Миллион и один день каникул» (один фрагмент по 

выбору). 

Лишь слову жизнь дана. 

Нарусскомдышимязыке. 

Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д. Бальмонт «Русский 

язык», Ю.П. Мориц «Язык обид – язык не русский…» и другие. 

23.6. Содержаниеобученияв7классе. 

23.6.1. Раздел1.Россия–Родинамоя. 

Преданья старины глубокой. 

Русскиенародныепесни. 

Исторические и лирические песни (не менее двух). Например: «На заре 

то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» и другие. 

Фольклорныесюжетыимотивыврусскойлитературе. 

А.С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.З. Суриков «Я ли в поле 

да не травушка была…», А.К.Толстой «Моя душа летит приветом…» и 

другие. 

Городаземлирусской. 

Сибирский край. 

В.Г.Распутин.«Сибирь,Сибирь…»(однаглаваповыбору,например 

«Тобольск»). 

А.И.Солженицын.«КолоколУглича». 

Родные просторы. 

Русскоеполе. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.С. Никитин«Поле», И.А. 

Гофф «Русское поле» и другие.
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Д.В.Григорович.«Пахарь»(неменееоднойглавыпо выбору). 

23.6.2. Раздел2.Русскиетрадиции. 

Праздники русского мира. 

Пасха. 

Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д.Бальмонт 

«Благовещенье в Москве», А.С.Хомяков «Кремлевская заутреня на Пасху», 

А.А. Фет «Христос Воскресе!» (П.П. Боткину). 

А.П.Чехов.«Казак». Тепло 

родного дома. Русские 

мастера. 

В.А.Солоухин.«Камешкиналадони»(неменеедвухминиатюрповыбору). 

Ф.А.Абрамов.«Дом»(одинфрагментпо выбору). 

Стихотворения (не менее одного). Например: Р.И. Рождественский «О 

мастерах» и другие. 

23.6.3. Раздел3.Русскийхарактер–русскаядуша. Не 

до ордена – была бы Родина. 

НаПервоймировойвойне. 

Стихотворения (не менее двух). Например: С.М.Городецкий 

«Воздушныйвитязь»,Н.С.Гумилёв«Наступление»,«Война»идругие. 

М.М.Пришвин.«Голубаястрекоза». 

Загадки русской души. 

Долюшкаженская. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.И. Тютчев «Русской 

женщине», Н.А.Некрасов «Внимая ужасам войны…», Ю.В. Друнина «И 

откуда вдруг берутся силы…», В.М. Тушнова «Вот говорят: Россия…» и 

другие. 

Ф.А.Абрамов.«Золотыеруки». 

О ваших ровесниках. 

Взрослые детские проблемы. 

А.С.Игнатова.«ДжиннСева». 

Н.Н.Назаркин.«Изумруднаярыбка»(неменеедвухглавповыбору, например, 

«Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»). 

Лишьсловужизньдана. 

Такогоязыканасветене бывало. 

Стихотворения(неменееодного).Например:Вс. Рождественский«В родной 

поэзии совсем не старовер…» и другие. 

23.7. Содержаниеобученияв8классе. 

23.7.1. Раздел 1. Россия – Родина моя. 

ЛегендарныйгеройземлирусскойИванСусанин. 

Стихотворения (не менее одного). Например: С.Н. Марков «Сусанин», 

О.А. Ильина «Во время грозного и злого поединка…» и другие. 

П.Н.Полевой.«ИзбранникБожий»(неменеедвухглавповыбору). Города 

земли русской. 

ПоЗолотомукольцу.
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Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф.К. Сологуб 

«Сквозьтуманедвазаметный…»,М.А. Кузмин«Язнаюваснепонаслышке…», 

И.И. Кобзев «Поездка в Суздаль», В.А. Степанов «Золотое кольцо» и другие. 

Родные просторы. 

Волга–русская река. 

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты, 

Волга-река, Волга-матушка!..», «Вниз по матушке по Волге…» и другие. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:Н.А. Некрасов«Люблюя 

краткойтойпоры…»(изпоэмы«ГорестарогоНаума»),В.С.Высоцкий 

«ПесняоВолге»идругие. 

В.В.Розанов.«РусскийНил»(одинфрагментпо выбору). 

23.7.2. Раздел2.Русскиетрадиции. 

Праздники русского мира. 

Троица. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.А. Бунин«Троица», 

С.А.Есенин«Троицыноутро, утреннийканон…»,Н.И.Рыленков«Возможно ль 

высказать без слов…» и другие. 

И.А.Новиков.«Троицкаякукушка». 

Тепло родного дома. 

Родстводуш. 

Ф.А.Абрамов.«Валенки». 

Т.В.Михеева.«Непредавайменя!»(двеглавыпо выбору). 

23.6.3.Раздел3.Русскийхарактер–русскаядуша. Не до 

ордена – была бы Родина. 

Детинавойне. 

Э.Н.Веркин.«Облачныйполк»(неменеедвухглавповыбору). Загадки 

русской души. 

Сеятельтвойихранитель. 

И.С.Тургенев.«Сфинкс». 

Ф.М.Достоевский.«МужикМарей». О 

ваших ровесниках. 

Пора взросления. 

Б.Л.Васильев.«Завтрабылавойна»(неменееоднойглавыповыбору). 

Г.Н.Щербакова.«Ваминеснилось»(неменееоднойглавыпо выбору). 

Лишьсловужизньдана. 

Язык поэзии. 

Стихотворения (не менее одного). Например: И.Ф. Анненский «Третий 

мучительный сонет» и другие. 

ДонАминадо.«Наукастихосложения». 

23.8. Содержаниеобученияв9классе. 

23.8.1. Раздел1.Россия–Родинамоя. 

Преданья старины глубокой. 

Грозадвенадцатогогода.
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Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не 

менееодной). Например: «Как не две тученьки не две грозныя…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: В.А. Жуковский «Певец во 

стане русских воинов» (в сокращении), А.С.Пушкин «Полководец», 

«Бородинская годовщина», М.И.Цветаева «Генералам двенадцатого года» и 

другие. 

И.И.Лажечников.«Новобранец1812года»(одинфрагментповыбору). Города 

земли русской. 

Петербургврусскойлитературе. 

Стихотворения (не менее трёх). Например: А.С. Пушкин «Город 

пышный, город бедный…», О.Э. Мандельштам «Петербургские строфы», 

А.А.Ахматова«СтихиоПетербурге»(«ВновьИсакийвоблаченьи…»), 

Д.С.Самойлов «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…») идругие. 

Л.В.Успенский. «Записки старого петербуржца» (одна глава по выбору, 

например, «Фонарики-сударики»). 

Родныепросторы. 

Степьраздольная. 

Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты, 

степь ли моя, степь Моздокская…», «Ах ты, степь широкая…» и другие. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:П.А. Вяземский«Степь», И.З. 

Суриков «В степи» и другие. 

А.П.Чехов.«Степь»(одинфрагментповыбору). 

23.8.2. Раздел2.Русскиетрадиции. 

Праздники русского мира. 

Августовские Спасы. 

Стихотворения (не менее трёх). Например: К.Д. Бальмонт «Первый 

спас», Б.А.Ахмадулина «Ночь упаданья яблок», Е.А. Евтушенко «Самоупало 

яблоко с небес…» и другие. 

Е.И.Носов.«Яблочныйспас». 

Тепло родного дома. 

Родительскийдом. 

А.П. Платонов. «На заре туманной юности» (две главы по выбору).В.П. 

Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести 

«Последнийпоклон»). 

23.8.3. Раздел3.Русскийхарактер–русскаядуша. Не 

до ордена – была бы Родина. 

ВеликаяОтечественнаявойна. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н.П. Майоров «Мы», 

М.В. Кульчицкий «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» и другие. 

Ю.М.Нагибин.«Ваганов». Е.И. 

Носов. «Переправа». Загадки 

русской души. 

Судьбырусскихэмигрантов. 

Б.К.Зайцев.«Лёгкое бремя».
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А.Т.Аверченко.«Русскоеискусство». 

О ваших ровесниках. 

Прощаниесдетством. 

Ю.И.Коваль.«ОтКрасныхворот»(неменееодногофрагментапо выбору). 

Лишьсловужизньдана. 

«Припадаюквеликойреке…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бродский «Мой 

народ», С.А. Каргашин «Я – русский! Спасибо, Господи!..» и другие. 

23.9. Планируемые результаты освоения программы по родной 

литературе (русской) на уровне основного общего образования. 

23.9.1. Изучение родной литературы (русской) на уровне основного 

общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

23.9.2. Личностные результаты освоения программы по родной 

литературе(русской)науровнеосновногообщегообразованиядостигаютсяв 

единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации, реализующей программы основного общего образования, 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 по родной литературе 

(русской) на уровне основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в томчисле 

в части: 

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, 

реализующей программы основного общего образования, местного 

сообщества, родного края, страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностях 

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 школьном 

самоуправлении;
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готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродного 

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

России; 

ценностное отношение к достижениямсвоей 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-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
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умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамках 

семьи, образовательной организации, реализующей программы основного 

общего образования, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и 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 

характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсреды; 

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; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознания 

мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей,соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправил
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общественного поведения,форм социальной жизни вгруппах исообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчисле 

умение учиться у других людей, воспринимать 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 обобъектах иявлениях,втомчислеранеене известных,осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияи 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

23.9.3. В результате изучения родной литературы (русской) на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

23.9.3.1. 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 учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий;



183 

183 

 

 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

23.9.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 

в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

23.9.3.3. 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 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;
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эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

23.9.3.4. 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; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных 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; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта(эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов. 

23.9.3.5. 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 её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.
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23.9.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

23.9.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

23.9.3.8. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

эмоционального интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

23.9.3.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

принимать себя и других как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

23.9.4. Предметные результаты освоения программы по родной 

литературе (русской) должны отражать:
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осознание значимости чтения и изучения родной литературы длясвоего 

дальнейшегоразвития,формированиепотребностивсистематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательнопланировать 

своё досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературногохудожественного 

текста от научного, делового, публицистического, формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оцениватьи интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

23.9.5. Предметные результаты освоения программы по родной 

литературе (русской) к концу обучения в 5 классе: 

выделять проблематику русских народных и литературных сказок, 

пословиц и поговорок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа вконтексте диалога культур с другими 

народами России, осознавать ключевые для русского национальногосознания 

культурные и нравственные смыслы в произведениях о Москве как столице 

России и о русском лесе; 

иметь начальные представления о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России, о русских национальных 

традициях в рождественских произведениях и произведениях о семейных 

ценностях; 

иметь начальное понятие о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в 

Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии 

русского языка и родной речи; 

владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста на основе наводящих вопросов; под руководством 

учителя создавать элементарные историко-культурные комментарии и 

собственныетекстыинтерпретирующегохарактеравформатеответана
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вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 

других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

иметь начальные представления о проектно-исследовательской 

деятельности, оформлении и предъявлении её результатов, владеть 

элементарными умениями работы с разными источниками информации. 

23.9.6. Предметные результаты освоения программы по родной 

литературе (русской) к концу обучения в 6 классе: 

выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа в контексте героического эпоса разных народов, 

устанавливать связи между ними на уровне тематики, проблематики,образов; 

осознавать ключевые для русского национального сознаниякультурные 

и нравственные смыслы в произведениях о русском севере и русской зиме; 

иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России, о русских национальных традициях в 

произведениях о русской масленице, о родном крае и русском доме; 

иметь начальное понятие о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в 

Крымской войне 1853–1856 годов, об оптимизме и взаимопомощи как 

основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 

подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста на основе наводящих вопросов или по предложенному 

плану, создавать краткие историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристики героя, под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

владеть начальными навыками осуществления самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

работы с разными источниками информации и простейшими способами её 

обработки и презентации. 

23.9.7. Предметные результаты освоения программы по родной 

литературе (русской) к концу обучения в 7 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских 

народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные 

сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, осознавать ключевые для русского 

национального сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях о сибирском крае и русском поле; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и 

культурывконтекстекультурнародовРоссии,русскихнациональных
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традициях в произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских 

умельцах и мастерах; 

иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины, о загадках 

русской души, взрослых проблемах, которые приходится решать 

подросткам,об уникальности русского языка и родной речи; 

владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста по предложенному плану и воспринимать 

художественный текст как послание автора читателю, современнику и 

потомку,создаватьисторико-культурныекомментарииисобственныетексты 

интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики 

героев, ответа на проблемный вопрос, под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств, самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления её результатов, навыками работы с разными 

источниками информации и основными способами её обработки и 

презентации. 

23.9.8. Предметные результаты освоения программы по родной 

литературе (русской) к концу обучения в 8 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли Русской для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа, осознавать 

ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные 

смыслы в произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке 

Волге; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России, русских национальных 

традициях в произведениях о православном праздновании Троицы и о 

родстве душ русских людей; 

иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о 

войне, о русском человеке как хранителе национального сознания, трудной 

поре взросления, о языке русской поэзии; 

владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно- 

эстетический анализ фольклорного и литературного текста и воспринимать 

художественный текст как послание автора читателю, современнику и 

потомку, создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос, самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств, 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления её результатов, навыками работы с разными 

источниками информации и основными способами её обработки и 

презентации.
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23.9.9. Предметные результаты освоения программы по родной 

литературе (русской) к концу обучения в 9 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для 

развитияпредставленийо нравственныхидеалахрусскогонарода,осознавать 

ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные 

смыслы в произведениях об образе Петербурга и российской степи в русской 

литературе; 

понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

русской литературы и культуры в контексте культур народов России, 

осознавать роль русских национальных традиций в произведениях об 

августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

осмысливать характерные черты русского национального характера в 

произведениях о Великой Отечественной войне, о судьбах русских 

эмигрантов в литературе русского зарубежья, выделять нравственные 

проблемы в книгах о прощании с детством; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских 

ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический 

анализ художественного текста, создавать развёрнутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

различных форматах, самостоятельно сопоставлять произведения словесного 

искусства и их воплощение в других искусствах, самостоятельно 

формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной литературы; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты, владеть навыками работы с 

разными источниками информации и различными способами её обработки и 

презентации. 

 

24.1 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» 

24.1. 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. 

24.2. Пояснительнаязаписка. 

24.2.1. 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 учётом распределённых по классам проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной 

программыосновногообщегообразованияиэлементовсодержания,
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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. 

24.2.2. Программа является ориентиром для составления авторских 

рабочих программ: она даёт представление о целях образования, развития и 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования 

средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) 

часть содержания программы по иностранному (английскому) языку, за 

пределами которой остаётся 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 учётом 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 учётом 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. 

24.2.3. 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 ихобщему 

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. 

24.2.4. 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 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

24.2.5. В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов 

на владение иностранным языком, усиление общественных запросов на 

квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться
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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, 

поэтомуон является универсальнымпредметом, которым стремятсяовладеть 

современные обучающиеся независимо от выбранных ими профильных 

предметов (математики, истории, химии, физики и других учебных 

предметов). Таким образом, владение иностранным языком становитсяодним 

из важнейших средств социализации и успешной профессиональной 

деятельности выпускника общеобразовательной организации. 

24.2.6. 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 партнёра обеспечивает более 

эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что 

позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

24.2.7. 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. 

24.2.8. На прагматическом уровне целью иноязычного образования 

провозглашено формирование коммуникативной компетенции обучающихся 

в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к 

культуре,традициямреалиямстран(страны)изучаемогоязыкаврамкахтем
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и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностямобучающихся5–9классовнаразныхэтапах(5–7и8–9классы), 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положениявусловияхдефицитаязыковыхсредствприполученииипередаче 

информации. 

24.2.9. 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. 

24.2.10. В соответствии с личностно ориентированной парадигмой 

образования основными подходами к обучению иностранным языкам 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурныйи 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достиженияпланируемыхрезультатовврамкахсодержания,отобранногодля 

основного общего образования, использования новых педагогических 

технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 

другие технологии) и использования современных средств обучения. 

24.2.11. 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. 

24.2.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

иностранного (английского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в 

неделю), в 6 классе – 102 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 (3часа 

в неделю). 

24.2.13. 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)11. 
 

 

 

11CommonEuropeanFrameworkofReferenceforLanguages: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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Данный уровень позволит выпускникам 9 классов использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования. 

24.2.14. 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)языканауровнеосновногообщегообразования), 

предметные результатыпо иностранному (английскому) языку по годам 

обучения (5–9 классы). 

24.3. Содержаниеобученияв5классе. 

24.3.1. Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивныеипродуктивные видыречевойдеятельности врамках 

тематического содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новый

год.  

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,

спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,здоровоепитание. Покупки: 

одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. 

Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

24.3.1.1. Говорение. 

24.3.1.1.1. 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.
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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. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

24.3.1.1.2.Развитие коммуникативныхумениймонологическойречина 

базе умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийс 

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

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

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

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

фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания–5–6фраз. 

24.3.1.2. 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. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 

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 собеседниковв 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1минуты. 

24.3.1.3. Смысловоечтение.
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Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себяи 

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) впрочитанном 

тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

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

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–180–200 слов. 

24.3.1.4. Письменнаяречь. 

Развитие умений письменной речи на базеумений,сформированных на 

уровне начального общего образования: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодом,Рождеством, 

днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

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

написание электронного сообщения личного характера: сообщение 

кратких сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и 

подписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка. Объём сообщения – до 60 слов. 

24.3.2. Языковыезнанияиумения. 

24.3.2.1. Фонетическаясторонаречи. 

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 

статьинаучно-популярного характера, сообщение информационного 

характера.
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Объёмтекстадлячтениявслух–до90слов. 

24.3.2.2. Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислениии 

обращении, апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

24.3.2.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования(включая500лексическихединиц,изученныхв 2–4классах)и 675 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or 

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

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful 

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

образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и 

наречийпри помощи отрицательного префикса un(unhappy, unreality, 

unusually). 

24.3.2.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/FutureSimpleTense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в PresentPerfectTense 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. 

24.3.3. Социокультурныезнанияиумения. 

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. 

Формированиеумений: 

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; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныи 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

24.3.4. Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текстаили 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

24.4. Содержаниеобученияв6классе. 

24.4.1. Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивныеипродуктивные видыречевойдеятельности врамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение,кино,театр, 

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

сбалансированное питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгороде исельскойместности.Описаниеродногогорода(села). 

Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты, учёные. 

24.4.1.1. Говорение. 

24.4.1.1.1. 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 реагироватьна 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 своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) 

иллюстрации,фотографииссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхв 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

24.4.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

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

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

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

иллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания–7–8фраз. 

24.4.1.2. 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. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 

умение определять основную тему и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации,предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

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

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минуты. 

24.4.1.3. Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему (основную мысль), главные факты (события), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

игнорировать незнакомые слова, 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.
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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, несплошнойтекст 

(таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–250–300 слов. 

24.4.1.4. Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

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 

(её) увлечениях, выражать благодарность, извинение, оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма –до 

70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, 

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

24.4.2. Языковыезнанияиумения. 

24.4.2.1. Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок,ведущих 

к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

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

Объёмтекстадлячтениявслух–до95слов. 

24.4.2.2. Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания: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. 

24.4.2.3. Лексическаясторонаречи.
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 

800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса-ing 

(reading); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-al(typical), 

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

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

24.4.2.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённыепредложения спридаточнымиопределительными с 

союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзами 

for, since. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/PastContinuousTense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present/PastContinuousTense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/have to, may, 

should, need). 

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

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные (somebody, anybody; something, anythingи другие) every и 

производные (everybody, everythingи другие) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000). 

24.4.3. Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамкахтематическогосодержанияречи(вситуацияхобщения,втомчисле 

«Дома»,«В магазине»).
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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. 

Развитиеумений: 

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; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныи 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

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

24.4.4. Компенсаторныеумения. 

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. 

24.5. Содержаниеобученияв7классе. 

24.5.1. Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивныеипродуктивные видыречевойдеятельности врамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. 

Обязанностиподому. 

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение,кино,театр, 

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

сбалансированное питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

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:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгороде исельскойместности.Описаниеродногогорода(села). 

Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,журналы,Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

24.5.1.1. Говорение. 

24.5.1.1.1. 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 реагироватьна 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 своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций,фотографийссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхв 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

24.5.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи:
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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; 

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

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. 

Объёммонологическоговысказывания–8–9фраз. 

24.5.1.2. 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. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 

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 собеседниковв 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минуты. 

24.5.1.3. Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему (основную мысль), главные факты (события), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова.
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Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точноепонимание 

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). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–до350слов. 

24.5.1.4.Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, 

составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

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

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе, расспрашивать друга (подругу) по переписке о его 

(её) увлечениях, выражать благодарность, извинение, просьбу, оформлять 

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём письма – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, 

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

24.5.2. Языковыезнанияиумения. 

24.5.2.1. Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок,ведущих 

к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

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

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух –до100слов. 

24.5.2.2. Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов.
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Правильноеиспользованиезнаковпрепинания: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. 

24.5.2.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а) аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефикса un(unreality) и 

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

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly 

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

образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im- 

(informal, independently, impossible); 

б) словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 

24.5.2.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (ComplexObject). Условные 

предложения реального (Conditional 0, ConditionalI) характера. 

Предложения с конструкцией tobegoingto + инфинитив и формы 

FutureSimpleTense и PresentContinuousTense для выражения будущего 

действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive).
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Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. Модальный 

глагол might. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 

000 000). 

24.5.3. Социокультурныезнанияиумения. 

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 

выдающимисялюдьми),сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзиии

прозыдля подростков на английском языке. 

Развитиеумений: 

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); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактерав 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныи 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

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

24.5.4. Компенсаторныеумения. 

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,проситьповторить,уточняязначениенезнакомых 

слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказыванийключевыхслов,плана.
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текстаили 

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. 

24.6. Содержаниеобученияв8классе. 

24.6.1. Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивныеипродуктивные видыречевойдеятельности врамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение,кино,театр, 

музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Климат,погода. 

Стихийныебедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности.Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса, 

Интернет). Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

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

24.6.1.1. Говорение. 

24.6.1.1.1. 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 реагироватьна 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
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совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций,фотографийссоблюдениемнормыречевогоэтикета,принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

24.6.1.1.2.Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

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

фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания–9–10фраз. 

24.6.1.2. 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. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения,
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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 собеседниковв 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 

24.6.1.3. Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты 

(события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

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

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьизложенныхв 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 

рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объёмтекста(текстов)длячтения–350–500 слов. 

24.6.1.4. Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения;
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заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

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

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность, извинения, просьбу, запрашивать 

интересующую информацию, оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, 

план, таблицу и (или) прочитанный (прослушанный) текст. Объём 

письменного высказывания – до 110 слов. 

24.6.2. Языковыезнанияиумения. 

24.6.2.1. Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок,ведущих 

к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

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

Объёмтекстадлячтениявслух –до110слов. 

24.6.2.2. Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при 

перечислениииобращении,привводных 

словах,обозначающихпорядокмыслейиих связь (например, в английском 

языке: firstly/firstofall, secondly, finally; ontheonehand,ontheotherhand), 

апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное 

сообщение личного характера. 

24.6.2.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексическихединиц 

для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц 

продуктивного минимума). 
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Основныеспособысловообразования:
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а) аффиксация: 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов:-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 неопределённой формы 

глагола (towalk – awalk); 

образование глагола от имени существительного (apresent – topresent); 

образование имени существительного от прилагательного (rich – 

therich); 

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, atlast, etc.). 

24.6.2.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением (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. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense. 

Согласованиевременврамкахсложногопредложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police) со сказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкцииbe/getusedto+инфинитивглагола,be/getusedto+ 

инфинитивглагол,be/getusedtodoingsomething,be/getusedtosomething. 

Конструкцияboth…and…. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget 

(разницавзначении to stop doing smth и to stop to do smth). 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (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, причастиянастоящего 

и прошедшего времени).
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Наречияtoo– enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и 

другие), none. 

24.6.3. Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематическогосодержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамкахотобранного тематического содержанияи 

использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников(Рождества,Новогогода,Дняматери,Дняблагодаренияи 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. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии ипрозы, 

доступныхв языковом отношении. 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления, события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

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

музыкантах, спортсменах и других людях); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут). 

24.6.4. Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.
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слов. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомых 

 

Использование в качестве опоры при порождении собственных

высказыванийключевыхслов,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. 

24.7. Содержаниеобученияв9классе. 

24.7.1. Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивныеипродуктивные видыречевойдеятельности врамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. 

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,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Молодёжнаямода. 

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

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, 

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

24.7.1.2. Говорение. 

24.7.1.2.1. 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:
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диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагироватьна 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 своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и 

обосновыватьеё, высказывать своё 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. 

Объёмдиалога– до8 репликсостороныкаждогособеседникаврамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках диалога-обмена мнениями. 

24.7.1.2.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказыванийс 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; 

выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпоотношениюк 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и 

фактам, изложенным в тексте; 

составлениерассказапо картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опоройна вопросы, ключевые слова, план и (или) иллюстрации, 

фотографии, таблицыили без опоры.
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Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз. 

24.7.1.3. 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. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную 

(интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в 

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

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 

24.7.1.4. Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты 

(события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, разбивать 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) 

информациипредполагаетумениенаходитьпрочитанномтекстеипонимать
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запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

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

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода),устанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьизложенныхв 

текстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевили 

путём добавления выпущенных фрагментов. 

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

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошнойтекст 

(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–500–600 слов. 

24.7.1.5. Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведений 

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

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщать 

краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность, извинение, просьбу, запрашивать 

интересующую информацию, оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка (объём письма – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, 

план, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст (объёмписьменного 

высказывания – до 120 слов); 

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпредставления 

информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной 

работы (объём – 100–120 слов). 

24.7.2. Языковыезнанияиумения. 

24.7.2.1. Фонетическаясторонаречи. 

Различение на  слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою  в коммуникации, произнесение слов с соблюдением
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правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов 

произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

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

Объёмтекстадлячтениявслух –до110слов. 

24.7.2.2. Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при 

перечислениииобращении,привводныхсловах,обозначающихпорядокмыслей

иих связь (например, в английском языке: firstly/firstofall, secondly, finally; 

ontheonehand, ontheotherhand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

24.7.2.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования 

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

единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а) аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; б) 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса – 

ed(eight-legged);
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образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

в)конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – tocool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовыеглаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

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

24.7.2.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want tohave 

my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (ConditionalII). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer 

…/I’drather…. 

КонструкцияIwish …. 

Предложениясконструкцией either…or,neither…nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense, 

Present/PastPerfectTense, Present/PastContinuousTense, Future-in-the-Past) и 

наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive). 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair). 

24.7.3. Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранноготематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, 

традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми),с
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доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростковна 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); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактерав 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныи 

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 (учёных, 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). 

24.7.4. Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза(толкования), 

синонимических средств, описание предмета вместо его названия,при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых словс 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомых 

слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текстаили 

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. 

24.8. Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне основного общего образования. 

24.8.1. В результате изучения иностранного (английского) языка на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы
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личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

24.8.2. Личностные результаты освоения программы основного общего 

образованиядостигаются 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 

образованияотражаютготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности,в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность квыполнению обязанностейгражданина и реализации его 

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

активноеучастиевжизнисемьи,организации,местногосообщества, родного 

края, страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийв 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродного 

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

России; 

ценностное отношение к достижениямсвоей 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-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного 

выбора;
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готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение ипоступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамках 

семьи, организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;
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осознанный выбор и построение индивидуальной 

траекторииобразованияи жизненных планов с учётом личных и 

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 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознания 

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 вгруппах исообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность, втомчисле 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельностиновые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформирования 

новыхзнаний,втомчислеспособностьформулироватьидеи,понятия, гипотезы 

обобъектах иявлениях,втомчислеранеене известных,осознавать дефицит 

собственных знанийи компетентностей, планировать своё развитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшимисвойствамипонятия,конкретизироватьпонятиепримерами,
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использоватьпонятиеиегосвойстваприрешениизадач(далее –оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияи 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

24.8.3. 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. 

24.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядля 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

24.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную 

в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

24.8.3.3. 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 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. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

24.8.3.4. 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; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
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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 учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов. 

24.8.3.5. 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 её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

24.8.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть), 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсови
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собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

24.8.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

24.8.3.8. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

эмоционального интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

24.8.3.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

принимать себя и других как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признаватьсвоё 

право на ошибку и такое же право другого; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

24.8.4. 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 

допороговомуровневсовокупностиеёсоставляющих–речевой,языковой,
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социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно- 

познавательной). 

24.8.4.1. Предметные результаты освоения программы поиностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 5 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

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

содержания речи в 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); 

создаватьразные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 

5–6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы(объём 

– до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости 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 (объём текста 

(текстов) для чтения – 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

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 (объём 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 фразовогоударения 

на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияи
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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, запятуюпри 

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 500лексических 

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 устнойи 

письменной речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/FutureSimpleTense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в PresentPerfectTense 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) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания;
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знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительнуюлексику,обозначающуюфоновуюлексикуиреалиистраны 

(стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемогоязыка; 

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. 

24.8.4.2. Предметные результаты освоения программы поиностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 6 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создаватьразные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 

7–8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы(объём 

– 7–8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного
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содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 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 

нормамиречевогоэтикета,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,с 

указанием личной информации, писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране (странах)изучаемого 

языка (объём сообщения – до 70 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём 

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 фразовогоударения 

на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри 

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 

650лексическихединиц,освоенныхранее),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 устнойи 

письменной речи:
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сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами 

for, since; 

предложениясконструкциямиas…as,notso…as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present/PastContinuousTense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ PastContinuousTense; 

модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, 

need); 

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

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные 

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

everything и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

ивопросительныхпредложениях; 

числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую реалии страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(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.
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24.8.4.3. Предметные результаты освоения программы поиностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

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

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речив стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальнымии (или) зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета,принятогов стране (странах)изучаемогоязыка(до 6реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создаватьразные виды монологических высказываний (описание,втом 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём 

текста (текстов) для чтения –до 350 слов), читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию, 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 (объём 

сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания – до 

90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: 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 фразовогоударения 

на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие 

аутентичныетекстыобъёмомдо100слов,построенныенаизученном
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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, запятуюпри 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических 

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

устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: 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 устнойи 

письменной речи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

условные предложения реального (Conditional 0, ConditionalI) 

характера; 

предложения с конструкцией tobegoingto + инфинитив и формы 

FutureSimpleTense и PresentContinuousTense для выражения будущего 

действия; 

конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive); 

предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; модальный 

глагол might; 

наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); 

местоимения other/another, both, all, one;
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количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 

000 000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны (стран) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(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. 

24.8.4.4. Предметные результаты освоения программы поиностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 8 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

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

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речив стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальнымии (или) зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета,принятогов стране (странах)изучаемогоязыка(до 7реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создаватьразные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко 

аргументироватьсвоёмнение,излагатьосновноесодержаниепрочитанного
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(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём 

–9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём –9– 

10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по 

началу сообщения; 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичные 

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, сполным 

пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 350– 500 слов), 

читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленнуювнихинформацию,определятьпоследовательностьглавных 

фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объём сообщения – до110 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, таблицу и (или) прочитанный 

(прослушанный) текст (объём 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 фразовогоударения 

на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения, владетьорфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических 

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

устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

с помощью суффиксов -ity, -ship,-ance/-ence, имена прилагательные с 

помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с помощью конверсии (имя существительное от 

неопределённой формы глагола (towalk – awalk), глагол от имени 

существительного (apresent – topresent), имя существительное от 

прилагательного (rich – therich); 

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 устнойи 

письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (ComplexObject); 

всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

повествовательные(утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; 

согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police), со сказуемым; 

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something; 

конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget 

(разницавзначении to stop doing smth и to stop to do smth); 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительном

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, причастиянастоящего 

и прошедшего времени); 

наречияtoo– enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, 

etc.), none; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:
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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 рамкахотобранного тематического содержанияи 

использовать лексико-грамматические средства с их учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 

(говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением 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. 

24.8.4.5. Предметные результаты освоения программы поиностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 9 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 

кдействию,диалог-расспрос),диалог-обменмнениямиврамкахтематического 

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);
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создаватьразные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 

10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 

текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичные 

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, сполным 

пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500– 600 слов), 

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

представленную в них информацию, обобщать и 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 

(объём сообщения – до120 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный 

(прослушанный) текст (объём высказывания – до 120 слов), заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного)текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём 

– 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 фразовогоударения 

на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,запятую
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при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических 

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

устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью 

префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью 

суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных 

префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(eight-legged), сложное существительное путём соединения основ 

существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное 

путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice- 

looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичностии 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 

устнойи письменной речи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject) (Iwanttohave my 

hair cut.); 

предложениясIwish; 

условные предложения нереального характера (ConditionalII); 

конструкцию для выражения предпочтения Iprefer …/I’dprefer 

…/I’drather…; 

предложениясконструкцией either…or,neither…nor; формы 

страдательного залога PresentPerfectPassive; 

порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

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); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции;
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иметь элементарные представления о различных вариантаханглийского 

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; 

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. 

25.1. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(базовый уровень) 

25.1. Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика»(базовыйуровень)(предметнаяобласть«Математикаиинформати

ка»)(далее соответственно – программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

25.2. Пояснительнаязаписка. 

25.2.1. Программа по математике для обучающихся 5–9 классов 

разработана на основе ФГОС ООО с учётом и современных мировых 

требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся. В программе по математике учтены 

идеи и положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации.
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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 растёт 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. 

25.2.2. Практическая полезность математики обусловлена тем,что её 

предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 

пространственные формы и количественные отношения от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных 

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 расчёты и составлять 

алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими 

приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

25.2.3. Одновременно с расширением сфер применения математики в 

современном обществе всё более важным становится математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. Впроцессе 

изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, 

правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике 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. 

25.2.4. Обучение математике даёт возможность развивать у 

обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение 

отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления.
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25.2.5. 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. 

25.2.6. Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах 

являются: 

формированиецентральныхматематическихпонятий(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. 

25.2.7. Основные линии содержания программы по математике в 5–9 

классах:«Числаивычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические 

фигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»), 

«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно,каждая 

в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, 

а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет 

логическая составляющая, традиционно присущая математике и 

пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. 

Сформулированное в ФГОС ООО требование «уметь оперироватьпонятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказательство, умение распознавать 

истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, 

строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем 

курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам 

обучения на уровне основного общего образования.
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Содержание образования, соответствующее предметным результатам 

освоения программы по математике, распределённым по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным 

вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение 

математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания 

включались в общую систему математических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

25.2.8. В соответствии с ФГОС ООО математика являетсяобязательным 

учебным предметом на уровне основного общего образования. В 5–9 классах 

математика традиционно изучается в рамках следующих учебныхкурсов:в5–

6классах–курса«Математика»,в7–9классах–курсов 

«Алгебра»(включаяэлементыстатистикиитеориивероятностей)и 

«Геометрия».Программойпоматематикевводитсясамостоятельныйучебный 

курс «Вероятность и статистика». 

25.2.9. 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). 

25.2.10. 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)остаютсянаусмотрениеучителя.Такжеучительвправеувеличитьили 

уменьшить число учебных часов, отведённых в программе на обобщение, 

повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но 

принципиально важным, критерием является достижение результатов 

обучения, указанных в настоящей программе. 

25.3. Изучение математики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметныхи 

предметных образовательных результатов освоения учебного предмета. 

25.3.1. Личностные результаты освоения программы по математике 

характеризуются: 

1) патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав,представлениемоматематическихосновахфункционирования
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различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, 

выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построениеминдивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её 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) экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценкиих возможных последствий для окружающей среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

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

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;
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способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

25.3.2. 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. 

25.3.2.1. Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 

методов познания окружающего мира, применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

25.3.2.2. 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 ипротиворечия 

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 учётомсамостоятельно 

выделенных критериев). 

25.3.2.3. 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;
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

25.3.2.4. 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 

решаемыезадачисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

оценивать надёжность информации по  критериям, предложенным 

учителемилисформулированнымсамостоятельно. 

25.3.2.5. Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

25.3.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиямии 

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 позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

25.3.2.7. 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.
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25.3.2.8. Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

25.3.2.9. 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 учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётом новой информации. 

25.3.2.10. 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 приобретённому опыту. 

25.3.3. 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». 

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. 

25.4. Федеральная рабочая программа учебного курса «Математика» в 

5–6классах(далеесоответственно–программаучебногокурса 

«Математика»,учебныйкурс). 

25.4.1. Пояснительнаязаписка. 

25.4.1.1. Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах 

являются: 

продолжение формирования основных математических понятий(число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающихпреемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательнойактивности,исследовательскихумений,интересакизучению 

математики; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира;
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формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 

применятьосвоенные умения длярешенияпрактико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

25.4.1.2. 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. 

25.4.1.3. 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 приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение 

натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными 

понятиями теории делимости. 

25.4.1.4. Другой крупный блок в содержании арифметической линии – 

это дроби. Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к5 

классу. Это первый этап восвоении дробей, когдапроисходит знакомство с 

основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных 

дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда 

правила действий с десятичными дробями можно обосновать ужеизвестными 

алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с 

десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися 

прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 

практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении 

дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и 

преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачивание техники вычислений, в том числе значений 

выражений,содержащихиобыкновенные,идесятичныедроби,установление 

связеймеждуними,рассмотрениеприёмоврешения задачна дроби.Вначале 6 

класса происходит знакомство с понятием процента. 

25.4.1.5. 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
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следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем самымразделение 

трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во времени 

способствует прочности приобретаемых навыков. 

25.4.1.6. При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах 

используются арифметические приёмы решения. Текстовые задачи, 

решаемые при отработке вычислительных навыков в 5–6 классах, 

рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на 

покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и 

пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач 

перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форме таблиц или диаграмм. 

25.4.1.7. В программе учебного курса «Математика» предусмотрено 

формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как 

символ некоторого числа в зависимости от математического контекста 

вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде 

всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности 

для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

25.4.1.8. 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. 

25.4.1.9. Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается 

интегрированный предмет «Математика», который включаетарифметический 

материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из 

алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

25.4.1.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного 

курса «Математика», – 340 часов: в5 классе – 170 часов(5 часов в неделю),в 6 

классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

25.4.2. Содержаниеобученияв5классе. 

25.4.2.1. Натуральныечислаинуль. 

Натуральноечисло.Ряднатуральныхчисел.Число0.Изображениенатуральных 

чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём. 

Способысравнения.Округлениенатуральныхчисел.
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Сложениенатуральныхчисел,свойствонуляприсложении.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 арифметических действий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простыеи составные 

числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммы 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. 

25.4.2.2. Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешаннаядробь, 

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 вычитаниедробей. 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. 

25.4.2.3. Решениетекстовыхзадач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение 

логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы 

измерения: массы, объёма, цены, расстояния, времени, скорости. Связьмежду 

единицами измерения каждой величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

25.4.2.4. Нагляднаягеометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, 

отрезок,луч,угол,ломаная,многоугольник,окружность,круг.Угол.Прямой, 

острый, тупой и развёрнутый углы.
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Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение 

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: 

прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение 

простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание 

моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других 

материалов). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения 

объёма. 

25.4.3. Содержаниеобученияв6классе. 

25.4.3.1. Натуральныечисла. 

Арифметическиедействиясмногозначныминатуральнымичислами. 

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. 

25.4.3.2. 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 выраженияс 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение.Делениевданномотношении.Масштаб,пропорция. 

Применениепропорцийприрешениизадач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по 

её проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на 

проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

25.4.3.3. Положительныеиотрицательныечисла. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. 

Арифметические действия с положительными и отрицательными числами.
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Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на 

плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной 

плоскости. 

25.4.3.4. Буквенныевыражения. 

Применение букв для записи математических выражений и 

предложений. Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и 

числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного 

компонента. Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, 

квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

25.4.3.5. Решениетекстовыхзадач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение 

логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, 

стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью 

величин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных 

выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые 

диаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

25.4.3.6. Нагляднаягеометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, 

окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные 

прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя 

точками, от точки до прямой, длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды 

треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, 

равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, 

углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. 

Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы 

измерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе 

на квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади 

круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: 

параллелепипед,куб,призма,пирамида,конус,цилиндр,шарисфера.
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Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, 

проволоки, пластилина и других материалов). 

Понятиеобъёма,единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

25.4.4. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Математика». 

25.4.4.1. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак 

концу обучения в 5 классе. 

25.4.4.1.1. Числаивычисления. 

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. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

Округлять натуральные числа. 

25.4.4.1.2. Решениетекстовыхзадач. 

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. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в 

таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач. 

25.4.4.1.3. Нагляднаягеометрия. 

Пользоватьсягеометрическимипонятиями: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. 

Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощью
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линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного 

радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата дляих 

построения, вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, 

составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, 

площади; выражать одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: 

вершина, ребро грань, измерения, находить измерения параллелепипеда, 

куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, 

пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 

практических ситуациях. 

25.4.4.2. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса к 

концу обучения в 6 классе. 

25.4.4.2.1. Числаивычисления. 

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 приёмы, арифметические 

действия с натуральными и целыми числами, обыкновенными идесятичными 

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. 

25.4.4.2.2. Числовыеибуквенныевыражения. 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, 

находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, 

содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа 

на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использоватьбуквыдляобозначениячиселпризаписиматематических
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выражений,составлятьбуквенные выражения и формулы,находитьзначения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

25.4.4.2.3. Решение текстовых задач. 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью 

величин, процентами, решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объёма работы, используя арифметические 

действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, 

столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм. 

25.4.4.2.4.Нагляднаягеометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры 

равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на 

нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические 

фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, 

симметрия, использовать терминологию, связанную с симметрией: ось 

симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, 

строитьуглызаданнойвеличины,пользоватьсяприрешениизадачградусной 

мерой углов, распознавать начертежахострый, прямой,развёрнутыйи тупой 

углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться 

единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины 

через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между 

двумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, 

использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры,достраивание 

до прямоугольника, пользоваться основными единицами измерения площади, 

выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.
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Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

Вычислятьобъёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба,пользоваться 

основными единицами измерения объёма; 

Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинв 

практических ситуациях. 

25.5. Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 

классах (далее соответственно – программа учебного курса «Алгебра», 

учебный курс). 

25.5.1. Пояснительнаязаписка. 

25.5.1.1. Алгебра является одним из опорных курсов основного общего 

образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно- 

научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических 

абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов 

в природе и обществе, роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом 

обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие 

умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует 

критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: онииспользуют 

дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию. Обучение алгебрепредполагает значительный 

объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач естественным образом является реализацией 

деятельностного принципа обучения. 

25.5.1.2. В структуре программы учебного курса «Алгебра» для 

основного общего образования основное место занимают содержательно- 

методическиелинии:«Числаивычисления»,«Алгебраическиевыражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно- 

методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, 

естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его 

линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится 

логическирассуждать,использоватьтеоретико-множественныйязык.Всвязи 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. 

25.5.1.3. Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для 

дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а
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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. 

25.5.1.4. 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 такжедальнейшее 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

25.5.1.5. 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. 

25.5.1.6. Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный 

курс «Алгебра», который включает следующие основные разделы 

содержания:«Числаивычисления»,«Алгебраическиевыражения», 

«Уравненияинеравенства»,«Функции». 

25.5.1.7. 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). 

25.5.2. Содержаниеобученияв7классе. 

25.5.2.1. Числаивычисления. 

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.
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Применение признаков делимости, разложение на множители 

натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная 

пропорциональности. 

25.5.2.2. Алгебраическиевыражения. 

Переменные,числовое значениевыраженияспеременной.Допустимые 

значения переменных. Представление зависимости междувеличинами в виде 

формулы.Вычисленияпоформулам.Преобразованиебуквенныхвыражений, 

тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и 

произведений, правила раскрытия скобок иприведенияподобных слагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадратсуммы 

и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов 

на множители. 

25.5.2.3. 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. 

25.5.2.4. Координатыиграфики.Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояниемежду 

двумя точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Oxи Oy. Абсцисса и ордината 

точки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. 

Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие функции. График 

функции. Свойства функций. Линейная функция, её график.График функции 

. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных 

уравнений. 

25.5.3. Содержаниеобученияв8классе. 

25.5.3.1. Числаи вычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических 

квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений 

и вычислениям. Действительные числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 

25.5.3.2. Алгебраическиевыражения. 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.
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Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Рациональные выражения и их преобразование. 

25.5.3.3. Уравненияинеравенства. 

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. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовыенеравенства и их свойства. Неравенство соднойпеременной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. 

25.5.3.4. Функции. 

Понятие функции. Область определения и множество значений 

функции. Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры 

графиков функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики. Функции y = x2, y = x3, y = , y=|x|. Графическое 

решение уравнений и систем уравнений. 

25.5.4. Содержаниеобученияв9классе. 

25.5.4.1. Числаивычисления. 

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. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения. 

Округлениечисел.Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 

25.5.4.2. Уравненияинеравенства. 

Уравнения с одной переменной. 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой 

степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Системыуравнений. 

Уравнениесдвумяпеременнымииегографик.Решениесистемдвух
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линейныхуравненийсдвумяпеременными.Решениесистемдвух уравнений, 

одно из которых линейное, а другое – второй степени. Графическая 

интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства. 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем 

линейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными. 

25.5.4.3. Функции. 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты 

вершины параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: 

 

 

 

, и их 

свойства. 

25.5.4.4. Числовыепоследовательности. 

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых nчленов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

145.5.5.Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Алгебра». 

25.5.5.1. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак 

концу обучения в 7 классе. 

25.5.5.1.1. Числаивычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные 

способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих 

обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в 

частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

Округлять числа.
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Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценкузначений 

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 учётом ограничений, связанных со свойствами 

рассматриваемых объектов. 

25.5.5.1.2. Алгебраическиевыражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять 

её в процессе освоения учебного материала. 

Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен 

приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, 

применения формул сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач 

из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

25.5.5.1.3. Уравненияинеравенства. 

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 иих 

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, втом 

числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных 

уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии сконтекстом 

задачи полученный результат. 

25.5.5.1.4. Координатыиграфики.Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие 

заданным координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые 

промежутки на алгебраическом языке.
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Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, 

строить графики линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, 

извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов 

и зависимостей. 

25.5.5.2. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак 

концу обучения в 8 классе. 

25.5.5.2.1. Числаивычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные 

числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить 

квадратные корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя 

свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных 

дробей и степеней числа 10. 

25.5.5.2.2. Алгебраическиевыражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач 

из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

25.5.5.2.3. Уравненияинеравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в 

том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет 

ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и 

прочее). 

Переходитьотсловеснойформулировкизадачикеёалгебраической модели

 с помощью составления уравнения или  системы уравнений, 

интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 

Применятьсвойствачисловыхнеравенствдлясравнения,оценки,решатьлинейн

ыенеравенствасоднойпеременнойиихсистемы,даватьграфическую

 иллюстрацию множества решений неравенства, системы 

неравенств. 

25.5.5.2.4. Функции. 

Пониматьииспользоватьфункциональныепонятияиязык(термины,
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символическиеобозначения),определятьзначениефункциипозначениюаргумента, 

определять свойства функции по её графику. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 

, описывать 

свойства числовой функции по её графику. 

25.5.5.3. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак 

концу обучения в 9 классе. 

25.5.5.3.1. Числаивычисления. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами, 

сочетая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с 

иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, 

вычислять значения числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата 

вычислений, оценку числовых выражений. 

25.5.5.3.2. Уравненияинеравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

ним, простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью 

составления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в 

том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет 

ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и 

прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать 

решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, 

включающие квадратное неравенство, изображать решение системы 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

25.5.5.3.3. Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположениенакоординатнойплоскостиграфиковфункцийвида:
 

 

 

свойствафункций. 

, 

взависимостиотзначенийкоэффициентов,описывать

Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций, 

описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознаватьквадратичнуюфункциюпоформуле,приводитьпримеры
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квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

25.5.5.3.4.Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии. 

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. 

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). 

25.6. Федеральная рабочаяпрограмма учебного курса «Геометрия» в 7– 

9 классах (далее соответственно – программа учебного курса «Геометрия», 

учебный курс). 

25.6.1. Пояснительнаязаписка. 

25.6.1.1. «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок 

приводит»,– писал великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. 

Ивэтомсостоитоднаиздвухцелейобучения геометриикаксоставнойчасти 

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 

утвержденияи строить контрпримерыкложным,проводитьрассуждения «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 

этомуповодувысказалсятак:«Чтокасаетсяделикатнойпроблемывведения 

«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». 

25.6.1.2. Второй целью изучения геометрии является использование её 

какинструментаприрешениикакматематических,такипрактическихзадач, 

встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс геометрии 

обучающийся должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, 

описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного 

участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемыеразмерыгаражадляавтомобиля.Этомусоответствуетвторая,
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вычислительная линия в изучении геометрии в общеобразовательной 

организации. Данная практическая линия является не менее важной, чем 

первая. Ещё Платон предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в 

коем случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже побочное её 

применение – в военном деле да, впрочем, и во всех науках – для лучшего их 

усвоения: мы ведь знаем, какая бесконечная разница существует между 

человеком причастным к геометрии и непричастным». Для этого учителю 

рекомендуется подбирать задачи практического характера для 

рассматриваемых тем, учить обучающихся строить математические модели 

реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать 

адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать 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». 

25.6.1.3. В заключение сошлёмся на великого математика и астронома 

Иоганна Кеплера, чтобы ещё раз подчеркнуть и метапредметное, и 

воспитательное значение геометрии: 

«GeometriaunaetaeternaestinmenteDeirefulgens: 

cuiusconsortiumhominibustributumintercausasest,curhomositimagoDei». 

25.6.1.4. Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный 

курс «Геометрия», который включает следующие основные разделы 

содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрическихвеличин»,атакже«Декартовыкоординатынаплоскости», 

«Векторы»,«Движенияплоскости»и«Преобразованияподобия». 

25.6.1.5. 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). 

25.6.2. Содержаниеобученияв7классе. 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол.Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, 

многоугольник. Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимметрии. 

Примерысимметриивокружающеммире. 

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки.Треугольник. 

Высота,медиана,биссектриса,ихсвойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство 

треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного 

треугольника, проведённой к гипотенузе.  Признаки равенства
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прямоугольныхтреугольников.Прямоугольныйтреугольниксугломв30°. 

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. 

25.6.3. Содержаниеобученияв8классе. 

Четырёхугольники.Параллелограмм,его признаки и свойства. Частные 

случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и 

свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. 

Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и 

теорема о пропорциональных отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции.Центрмасстреугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей 

подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой 

бумаге. 

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 

четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. Касание 

окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

25.6.4. Содержаниеобученияв9классе. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. 

Решение практических задач с использованием теоремы косинусов итеоремы 

синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении 

отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, 

противоположнонаправленныевекторы,коллинеарностьвекторов,
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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. 

25.6.5. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Геометрия». 

25.6.5.1. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак 

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. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

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, проведённой к гипотенузе прямоугольного 

треугольника, в решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые 

образует с ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью 

равенства расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения 

углов в геометрических задачах с использованием суммы углов 

треугольников и многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические 

задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять 

биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезкукак геометрические 

места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 

окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при 

решении задач.
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Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь 

находить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов 

треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные 

перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,понимать 

их практический смысл. 

Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляи 

линейки. 

25.6.5.2. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак 

концу обучения в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, 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 итеоремойопропорциональныхотрезках,применять ихдлярешения 

практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении 

геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 

практических задач. Строить математическую модель в практических 

задачах, самостоятельно делать чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения 

практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать 

теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между 

касательной и хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства 

описанного четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления 

с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

25.6.5.3. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак 

концу обучения в 9 классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их 

помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольныхтреугольников»).Находить(спомощьюкалькулятора)длины
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иуглыдлянетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими 

величинами. 

Использоватьтеоремысинусовикосинусовдлянахожденияразличных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при 

решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных 

элементовподобныхфигур.Пользоватьсясвойствамиподобияпроизвольных 

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, опроизведении 

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 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). 

25.7. Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и 

статистика»в7–9 классах (далее соответственно–программаучебного курса 

«Вероятностьистатистика»,учебныйкурс). 

25.7.1. Пояснительнаязаписка. 

25.7.1.1. В современном цифровом мире вероятность и статистика 

приобретают всё большую значимость, как с точки зрения практических 

приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. 

Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая 

базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка 

важна для продолжения образования и для успешной профессиональной 

карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихсяу 

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 

обучающихсяфункциональнуюграмотность,включающуювсебявкачестве



272 

272 

 

 

неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными 

принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер 

жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным 

интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации 

перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах. 

Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент 

для формирования компетенций в области информатики и цифровых 

технологий. Помимо этого, при изучении статистики и вероятности 

обогащаются представления обучающихся о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

25.7.1.2. В соответствии с данными целями в структуре программы 

учебного курса «Вероятность и статистика» основного общего образования 

выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление 

данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательнаястатистика» 

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.
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25.7.1.3. 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». 

25.7.1.4. 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). 

25.7.2. Содержаниеобученияв7классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение 

таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и 

круговых).Чтениеграфиковреальныхпроцессов.Извлечениеинформациииз 

диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, 

наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры 

случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и 

частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе 

и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная 

степень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в 

графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном 

графе. Решение задач с помощью графов. 

25.7.3. Содержаниеобученияв8классе. 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций 

над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, 

включения. Использование графического представления множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. 

Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Случайный выбор. Связь 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 рёбер. Правило 

умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и 

пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые 

события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, 

диаграмм Эйлера.
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25.7.4. Содержаниеобученияв9классе. 

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 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. 

25.7.5. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Вероятностьистатистика». 

25.7.5.1. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак 

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. 

25.7.5.2. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак 

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.
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Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 

диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять 

операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение, 

перечислять элементы множеств, применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между 

ними для описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из 

других учебных предметов и курсов. 

25.7.5.3. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак 

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 проведённых 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. 

26.1. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика» 

26.1. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – 

программапоинформатике,информатика)включаетпояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

информатике. 

26.2. Пояснительнаязаписка. 

26.2.1. 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. 

26.2.2. Программа по информатике даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

информатики на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам, 

определяет распределение его по классам (годам изучения). 

Программапоинформатикеопределяетколичественныеи
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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. 

26.2.3. 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 счёт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества, понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер 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, решёнными ранее, определять шаги для 

достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитаниеответственного иизбирательногоотношения кинформации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

26.2.4. Учебный предмет «Информатика» в основном общем 

образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

26.2.5. 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
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практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многиепредметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иныхжизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, то 

есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

26.2.6. 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. 

26.2.7. Цели и задачи изучения информатики на уровне основного 

общего образования определяют структуру основного содержания учебного 

предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретическиеосновыинформатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

26.2.8. В системе общего образования информатика признана 

обязательнымучебнымпредметом,входящимвсоставпредметнойобласти 

«Математика и информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к 

освоению предметных результатов по информатике на базовом и 

углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и 

согласованныхмеждусобой.Этопозволяетреализовыватьуглублённое
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изучение информатики как в рамках отдельных классов, так и в рамках 

индивидуальныхобразовательныхтраекторий,втомчислеиспользуясетевое 

взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По завершении 

реализации программ углублённого уровня обучающиеся смогут детальнее 

освоить материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и 

методов, решать задачи более высокого уровня сложности. 

26.2.9. 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, отводимоена 

её изучение, должны быть сохранены полностью. 

26.3. Содержаниеобученияв7классе. 

26.3.1. Цифроваяграмотность. 

26.3.1.1. Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных. 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее 

по программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. 

Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической 

аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. 

Поколения компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая 

частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. 

Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память 

компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона)и 

скорость доступа для различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

26.3.1.2. Программыиданные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное 

обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и 

условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. 

Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и 

каталогами средствами операционной системы: создание, копирование, 

перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы
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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. 

26.3.1.3. Компьютерныесети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб- 

сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск 

информации по ключевым словам и по изображению. Достоверность 

информации, полученной из Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе в сети Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

26.3.2. Теоретическиеосновыинформатики. 

26.3.2.1. Информацияиинформационныепроцессы. 

Информация–одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком, и информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой. 

Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектови 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

26.3.2.2. Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых 

комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование 

любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица 

количества информации – двоичный разряд. Единицы измерения 

информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодированиетекстов.Равномерныйкод.Неравномерныйкод. 

Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках 

UNICODE. Декодирование сообщений с использованием равномерного и 

неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажениеинформацииприпередаче.
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Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальныхи других 

непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина 

кодирования. Палитра. 

Растровоеивекторноепредставлениеизображений.Пиксель.Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениеми хранением 

звуковых файлов. 

26.3.3. Информационныетехнологии. 

26.3.3.1. Текстовыедокументы. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). 

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. 

Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц. 

Многоуровневыесписки.Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

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 вводтекста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование 

сервисов сети Интернет для обработки текста. 

26.3.3.2. Компьютернаяграфика. 

Знакомствосграфическимиредакторами.Растровыерисунки. 

Использованиеграфическихпримитивов. 

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. 

26.3.3.3. Мультимедийныепрезентации. 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайд текста 

и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. 

Гиперссылки. 

26.4. Содержаниеобученияв8классе. 

26.4.1. Теоретическиеосновыинформатики.
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26.4.1.1. Системысчисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. 

Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему 

чисел, записанных в других системах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 

1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. 

Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы 

и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную 

системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

26.4.1.2. Элементыматематическойлогики. 

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. 

26.4.2. Алгоритмыипрограммирование. 

26.4.2.1. Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план 

управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде 

блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость 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 дляуправления 

формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и 

логические ошибки. Отказы. 

26.4.2.2. Язык программирования.
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Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, 

отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их 

вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остатокот 

деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на 

изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и максимумаиз 

двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего 

вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр 

значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального 

числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на 

отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого 

числа на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в 

строке. Встроенные функции для обработки строк. 

26.4.2.3. Анализалгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных, определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 

26.5. Содержаниеобученияв9классе. 

26.5.1. Цифроваяграмотность. 

26.5.1.1. ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедения 

вней. 
ГлобальнаясетьИнтернет.IP-адресаузлов.Сетевоехранениеданных. 

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). 

26.5.1.2. Работавинформационномпространстве. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: 

коммуникационныесервисы(почтоваяслужба,видео-конференц-связьи
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другие), справочные службы (карты, расписания и другие), поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения и другие службы. 

Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства 

совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное 

обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графическиередакторы, 

среды разработки программ. 

26.5.2. Теоретическиеосновыинформатики. 

26.5.2.1. Моделированиекакметодпознания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощьюмоделирования. Классификации 

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. 

Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые 

модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному 

условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между 

вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина 

(источник)иконечнаявершина(сток)вориентированномграфе.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. 

26.5.3. Алгоритмыипрограммирование. 

26.5.3.1. Разработкаалгоритмовипрограмм. 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 

Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык):заполнениечислового 

массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода 

чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного 

значения в массиве, подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющихзаданномуусловию,нахождениеминимального(максимальн
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массива.Сортировкамассива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

26.5.3.2. Управление. 

Управление.Сигнал.Обратнаясвязь.Получениесигналовотцифровых 

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). 

26.5.4. Информационныетехнологии. 

26.5.4.1. Электронныетаблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках 

электронной таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. 

Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего 

арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение 

диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор 

типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная 

и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и 

подсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших 

наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

26.5.4.2. Информационныетехнологиивсовременномобществе. 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,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. 

26.6. Планируемые результаты освоения информатики на уровне 

основного общего образования. 

26.6.1. Изучение информатики на уровне основного общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

26.6.2. Личностные результаты имеют направленность на решение 

задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами 

учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего 

образованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностные
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результатывчасти: 

1) патриотическоговоспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества, владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

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

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в сети Интернет; 

3) гражданскоговоспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах,соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

4) ценностейнаучногопознания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, 

соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

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 учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) формированиякультурыздоровья: 

осознаниеценностижизни,ответственноеотношениексвоему
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здоровью, установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счётосвоения 

и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом 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 исообществах, 

в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

26.6.3. Метапредметные результаты освоения программы по 

информатике отражают овладение универсальными учебными действиями – 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

26.6.3.1. Овладение универсальными учебнымипознавательными 

действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные 

и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливать 

искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную 

в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

ихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигать



288 

288 

 

 

предположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

3) работасинформацией: 

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 учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

26.6.3.2. Овладение универсальными учебнымикоммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта(эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

26.6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация:



289 

289 

 

 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

2) самоконтроль(рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

4) принятиесебяидругих: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объёмам информации. 

26.6.4. Предметные результаты освоения программы по информатике 

на уровне основного общего образования. 

26.6.4.1. К концу обучения в 7 классе у обучающегося буду 

сформированы следующие предметные результаты по информатике: 

пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация», 

«информационный процесс», «обработка информации», «хранение 

информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 

передачи данных; 

оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковых
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файлови 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 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 видеструктурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искатьинформациювсетиИнтернет(втомчислепо ключевымсловам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной 

информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдатьтребованиябезопаснойэксплуатациитехническихсредств 

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 здоровьепользователя 

и уметь применять методы профилактики. 

26.6.4.2. 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; 

раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическаяоперация», 

«логическоевыражение»; 

записыватьлогическиевыражениясиспользованиемдизъюнкции,
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конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, 

если известны значения истинности входящих в него переменных, строить 

таблицы истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», 

понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том 

числе в виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложныеалгоритмы 

с использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, 

такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, 

логических, символьных), а также содержащие их выражения, использовать 

оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции 

и выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять,какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать 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. 

26.6.4.3. 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, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых 

массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов 

с заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять 

виды моделей, оценивать адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 

визуализациичисловыхданных,втомчислесвыделениемдиапазона
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таблицыиупорядочиванием(сортировкой)егоэлементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётовс 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и 

подсчётзначений,отвечающихзаданномуусловию,среднееарифметическое, 

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 учётом основных технологических и социально- 

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность,цифровой след, аутентичностьсубъектовиресурсов, опасность 

вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя иокружающих 

вдеструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

27.1. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История» 

27.1. Рабочаяпрограммапо учебномупредмету«История»(предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по истории, история) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

истории. 

27.2. Пояснительнаязаписка. 

27.2.1. Программа учебного предмета «История» разработана с целью 

оказания методической помощи учителю истории в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

27.2.2. Программа учебного предмета «История» дает представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «История», устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

27.2.3. Место учебного предмета «История» в системе основного 

общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим 

значением,воспитательнымпотенциалом,вкладомвстановлениеличности
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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. 

27.2.4. Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 

и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страныи 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

27.2.5. 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- многонациональномуРоссийскомугосударству, в соответствии с 

идеямивзаимопонимания,согласияимирамеждулюдьмиинародами,вдухе 

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. 

27.2.6. 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». 

27.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по 

истории в пределах одного класса может варьироваться. 

Таблица1 

Структураипоследовательностьизучениякурсовврамкахучебного 

предмета «История»
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Класс Курсыврамкахучебногопредмета«История» 
Примерное 
количество 

учебныхчасов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 
ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 

23 
45 

7 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.Конец XV—

XVII вв. 

История России. Россия вXVI—XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

23 

45 

8 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XVIIIв. 

ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII—XVIIIвв.: 

отцарствакимперии 

23 

45 

9 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XIX— начало 

ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX — начале 

ХХ в. 

68 

9 Модуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии» 14 

27.3. Содержаниеобученияв5классе. 

27.3.1. ИсторияДревнегомира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. 

Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая 

хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

27.3.2. 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. 

27.3.3. Древниймир. 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта 

Древнего мира. 

27.3.3.1. ДревнийВосток. 

Понятие«ДревнийВосток».Картадревневосточногомира. 

27.3.3.2. 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.
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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). 

27.3.3.3. ДревниецивилизацииМесопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы. 

КультурныесокровищаНиневии.Гибельимперии. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона. 

27.3.3.4. ВосточноеСредиземноморьевдревности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: 

развитие ремесёл, караванной и морской торговли. Города-государства. 

Финикийскаяколонизация.Финикийскийалфавит.Палестинаиеёнаселение. 

Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные 

верования. Ветхозаветные предания. 

27.3.3.5. Персидскаядержава. 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II 

Великий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственное 

устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. 

27.3.3.6. 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 (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

27.3.3.7. ДревнийКитай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и 

условия жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной 

империи.ЦиньШихуанди.ВозведениеВеликойКитайскойстены.Правление 

династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесёл и торговли. Великий 

шёлковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

27.3.3.8. ДревняяГреция.Эллинизм. 

27.3.3.8.1. Древнейшая Греция. 

ПриродныеусловияДревнейГреции.Занятиянаселения.Древнейшие
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государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. 

Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. 

Вторжение дорийских племён. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

27.3.3.8.2. Греческиеполисы. 

Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитие 

земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. 

Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и 

колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, 

их значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Организация военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. 

Битва при Марафоне, её значение. Усиление афинского могущества; 

Фемистокл. БитваприФермопилах.Захват персамиАттики. Победы грековв 

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. 

27.3.3.8.3. КультураДревнейГреции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитиенаук. 

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое 

искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних 

греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 

Олимпии. 

27.3.3.8.4. Македонскиезавоевания.Эллинизм. 

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. 

27.3.3.9. ДревнийРим. 

27.3.3.9.1. ВозникновениеРимскогогосударства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. 

Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

27.3.3.9.2. РимскиезавоеваниявСредиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции. 

27.3.3.9.3. ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 

Подъёмсельскогохозяйства.Латифундии.Рабство.Борьбазааграрную 

реформу.ДеятельностьбратьевГракхов:проектыреформ,мероприятия,
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итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание 

Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай 

Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 

27.3.3.9.4. 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. 

27.3.3.9.5. КультураДревнегоРима. 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: 

архитектура, скульптура. Пантеон. 

27.3.3.9.6. Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

27.4. Содержаниеобученияв6 классе. 

27.4.1. Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 

27.4.1.1. Введение. 

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья. 

27.4.1.2. 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 майордомов. 

Карл Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. 

Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его 

причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная 

Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 

общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. 

27.4.1.3. ВизантийскаяимпериявVI‒ХIвв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и 

славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура 

Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура 

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

27.4.1.4. АрабывVI-ХIвв. 

ПриродныеусловияАравийскогополуострова.Основныезанятия
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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. 

27.4.1.5. 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 на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. 

Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти. 

Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

27.4.1.6. ГосударстваЕвропывХII-ХV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно- 

представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя 

в ХII-ХV вв. Польско-литовское государство в XIV-XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XII-XV вв. Развитие экономики в европейских 

странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных 

противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII-ХV вв. 

Экспансия турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение 

Константинополя. 

27.4.1.7. 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. 

27.4.1.8. 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,правителииподданные,борьбапротивзавоевате
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Япония в Средние века: образование государства, власть императоров и 

управление сёгунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

27.4.1.9. ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй,религиозные 

верования, культура. Появление европейских завоевателей. 

27.4.1.10. Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

27.4.2. ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству. 

27.4.2.1. Введение. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. 

27.4.2.2. 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. Особенностиперехода 

от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудийи их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и её роль 

в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире 

колёсного транспорта. 

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. 

СтраныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока. 

Тюркскийкаганат.Хазарскийкаганат.ВолжскаяБулгария. 

27.4.2.3. РусьвIX-началеXIIв. 

27.4.2.3.1. Образование государства Русь. Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. 

ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиягосударства. 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русскиекнязья.ОтношениясВизантийскойимперией,странами
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Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский 

торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.Византийскоенаследиена 

Руси. 

27.4.2.3.2. РусьвконцеX-началеXIIв.Территорияинаселение 

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 висторической науке. 

Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика 

и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

27.4.2.3.3. Культурное пространство. Русь в общеевропейском 

культурном контексте. Картина мира средневекового человека.Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. 

«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. 

27.4.2.4. РусьвсерединеXII-началеXIIIв. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшиеособыйстатус: Киевскаяи Новгородская.Эволюцияобщественного 

строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и 

памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо- 

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.
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27.4.2.5. Русскиеземлииихсоседивсередине XIII‒XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 

иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государстваивключениевегосоставчастирусскихземель.Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо- 

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

Перенос митрополичьей кафедры вМоскву. Роль Православной церкви 

в ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и 

преподобный Сергий Радонежский. 

27.4.2.5.1. 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 

государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское 

ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. 

Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

27.4.2.5.2. Культурное пространство. Изменения в представлениях о 

картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. 

Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные 

соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

27.4.2.6. ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва - третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московскогогосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебника.
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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. 

27.4.2.7. Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по 

истории своего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и 

процессов отечественной истории. 

27.4.2.8. Обобщение. 

27.5. Содержаниеобученияв7классе. 

27.5.1. Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV‒XVII 

в. 

27.5.1.1. Введение. 

Понятие«Новоевремя».Хронологическиерамкиипериодизация 

историиНовоговремени. 

27.5.1.2. Великиегеографическиеоткрытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами 

морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский 

договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытиеАвстралии. 

Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. 

Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо- восточного 

морскогопути в Китайи Индию. Политические,экономическиеи 

культурныепоследствияВеликихгеографическихоткрытийконца XV-XVIв. 

27.5.1.3. ИзменениявевропейскомобществевXVI-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, появление 

новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. 

27.5.1.4. РеформацияиКонтрреформациявЕвропе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. 

Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

27.5.1.5. ГосударстваЕвропывXVI-XVIIвв. 

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодоление
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раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало формирования 

колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и 

внешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное 

движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация 

управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. 

Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. 

Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах 

и деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. 

Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы 

революции. 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. 

27.5.1.6. МеждународныеотношениявXVI-XVIIвв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими 

державами.Столкновениеинтересоввприобретенииколониальныхвладений и 

господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в 

Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир. 

27.5.1.7. ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. 

Северное Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, 

классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся учёные и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение 

рационализма. 

27.5.1.8. 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 сёгуната Токугава, укреплениецентрализованного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство странВостока 

в XVI-XVII вв. 

27.5.1.9. Обобщение.
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ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

27.5.2. История России. Россия в XVI-XVII вв.: от Великого княжества 

к царству. 

27.5.2.1. РоссиявXVIв. 

27.5.2.1.1. Завершениеобъединениярусскихземель.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, её роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

27.5.2.1.2. Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация 

денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 

кланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв. 

«Избранная рада»: её 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. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление 

южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово- 

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно- 

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. 

Результаты и цена преобразований.



306 

306 

 

 

27.5.2.1.3. Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Борьба за 

власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

27.5.2.2. СмутавРоссии. 

27.5.2.2.1. Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор1598 

г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в 

отношении боярства. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально- 

экономического кризиса. 

27.5.2.2.2. Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой.Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор междуРоссией 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. Подъём национально- 

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание1611 

г. и сожжениегорода оккупантами. Первое и второе земскиеополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли».Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

27.5.2.2.3. Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в 

укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

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. 

27.5.2.3. РоссиявXVIIв. 

27.5.2.3.1. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 

Фёдоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха 

Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление 

роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидацияземскогосамоуправления.ЗатуханиедеятельностиЗемских
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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. 

27.5.2.3.2. Экономическое развитие России в XVII в. Первые 

мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговыйи 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

27.5.2.3.3. Социальная структура российского общества. Государев 

двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, 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. 

27.5.2.3.4. Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. 

Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением 

Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского 

в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и её 

результаты. Укрепление южных рубежей. 

Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсманскойимперией. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России состранами ЗападнойЕвропы. Военные 

столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

27.5.2.3.5. Освоение новых территорий. Народы России в XVII в.Эпоха 

Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабароваи Василия Поярковаи исследованиебассейнареки Амур. Освоение 

Поволжья и Сибири.Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

27.5.2.4. КультурноепространствоXVI–XVIIвв. 

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 

слоёв населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

ПетрокМалой.СоборПокрованаРву.Монастырскиеансамбли(Кирилло-
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Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Фёдор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. 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. 

27.5.2.5. НашкрайвXVI‒XVIIвв. 

27.5.2.6. Обобщение. 

27.6. Содержаниеобученияв8классе. 

27.6.1. Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. 

27.6.1.1. Введение. 

27.6.1.2. Век Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и 

Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция - 

центрПросвещения.ФилософскиеиполитическиеидеиФ.М.Вольтера,Ш.Л. 

Монтескьё, Ж.Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). 

Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. 

Влияниепросветителей на изменениепредставлений оботношениях властии 

общества. «Союз королей и философов». 

27.6.1.3. ГосударстваЕвропывXVIII в. 

27.6.1.3.1. Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские 

монархии. Просвещённый абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика 

в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и 

Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

27.6.1.3.2. 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. 

27.6.1.3.3. Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения 

старого порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и 

сословия. 

27.6.1.3.4. 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 просвещённого абсолютизма. Итальянские государства:
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политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 

27.6.1.3.5. 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. 

27.6.1.4. Британские колонии в Северной Америке: борьба за 

независимость. 

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).Переломв войнеи 

её завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за 

независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах 

(1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

27.6.1.5. 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. 

27.6.1.6. ЕвропейскаякультуравXVIII в. 

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. Художественные стили: классицизм, 

барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные 

авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

27.6.1.7. МеждународныеотношениявXVIIIв. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). 

Династическиевойны«занаследство».Семилетняявойна(1756-1763).



310 

310 

 

 

Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против 

революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

27.6.1.8. СтраныВостокавXVIIIв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

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. Сёгуны и дайме. Положение сословий. Культура стран 

Востока в XVIII в. 

27.6.1.9. Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

27.6.2. ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII‒XVIIIв.:отцарствак империи. 

27.6.2.1. Введение. 

27.6.2.2. РоссиявэпохупреобразованийПетраI. 

27.6.2.2.1.Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в 

концеXVIIв.Модернизациякакжизненноважнаянациональнаязадача.Начало 

царствования ПетраI, борьба за власть. Правление царевны 

Софьи.Стрелецкиебунты.Хованщина.Первыешагинапутипреобразований.Азо

вские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

27.6.2.2.2. Экономическая  политика. Строительство заводов и 

мануфактур. Создание базы металлургической индустрии на  Урале. 

Оружейныезаводыикорабельныеверфи.Рольгосударствавсоздании 

промышленности. Преобладание крепостного и  подневольного   труда. 

Принципымеркантилизмаипротекционизма.Таможенныйтариф1724г. 

Введениеподушнойподати. 

27.6.2.2.3. 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 усилениеналогового 

гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

27.6.2.2.4. Реформы управления. Реформы местного управления 

(бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, 

коллегии,органынадзораисуда.Усилениецентрализацииибюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. 

27.6.2.2.5. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Положение инославных конфессий. 

27.6.2.2.6. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в 

первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея. 

27.6.2.2.7. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под
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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. 

27.6.2.2.8. ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 

нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности 

честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, 

балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре. 

27.6.2.3. РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовыеперевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приходк 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 промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и 

И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах1740-1750-х гг. Участие 

в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 

июня 1762 г. 

27.6.2.4. Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

27.6.2.4.1.Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. 

Идеи Просвещения. «Просвещённый абсолютизм», его особенности вРоссии. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпускаассигнаций.Отменамонополий,умеренностьтаможеннойполитики. 

Вольноеэкономическоеобщество.Губернскаяреформа.Жалованные
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грамотыдворянствуигородам.Положениесословий.Дворянство- 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителейсословий 

к местному управлению. Создание дворянских обществ вгуберниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной 

Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианскимконфессиям.Политикапоотношениюкисламу.Башкирские 

восстания. Формирование черты оседлости. 

27.6.2.4.2. ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовине 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, 

помещиковвразвитиипромышленности. Крепостнойивольнонаёмныйтруд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространениепроизводствахлопчатобумажныхтканей.Началоизвестных 

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. 

27.6.2.4.3. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в 

Москве.ВосстаниеподпредводительствомЕмельянаПугачёва. 

Антидворянский 

иантикрепостническийхарактердвижения.Рольказачества,народовУралаи 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 

27.6.2.4.4. Внешняя политика России второй половины XVIII в., её 

основные задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией.Строительство новых городови портов.Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потёмкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г.
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Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в 

условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы.Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Т. Костюшко. 

27.6.2.4.5. Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на 

политику страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение 

дворянскихпривилегий.Укреплениеабсолютизмачерезотказотпринципов 

«просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического иполицейского 

характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии 

и Манифест о «трёхдневной барщине». Политика по отношению к 

дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области 

внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

27.6.2.5. КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

ИдеиПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публицистикеи 

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 в XVIII в. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязейс 

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 учёных, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к 

жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к 

концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны - главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного 

побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие русского литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова.М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-ПетербургеиМоскве,ИнститутаблагородныхдевицвСмольном
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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. 

27.6.2.6. НашкрайвXVIIIв. 

27.6.2.7. Обобщение. 

27.7. Содержаниеобученияв9классе. 

27.7.1. Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX-началоХХ в. 

27.7.1.1. Введение. 

27.7.1.2. ЕвропавначалеXIXв. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. 

Политика Наполеона в завоёванных странах. Отношение населения к 

завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. 

27.7.1.3. Развитие индустриального общества в первой половине XIXв.: 

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 политическихтеченийи партий. 

27.7.1.4. Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг. 

Франция:Реставрация,Июльскаямонархия,Втораяреспублика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 

освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 

1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

27.7.1.5. СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ-начале 
ХХ в. 

27.7.1.5.1. Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская 

мира». Рабочее движение. Политические и социальные реформы. Британская 

колониальная империя; доминионы. 

27.7.1.5.2. Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя 

политика. Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 

1870-1871 гг. Парижская коммуна. 

27.7.1.5.3. Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских 

земель. К.Кавур,Дж.Гарибальди.Образование единогогосударства.Король
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ВикторЭммануилII. 

27.7.1.5.4. Германия. Движение за объединение германских государств. 

О. Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. 

Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических 

союзов и колониальные захваты. 

27.7.1.5.5. 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., её итоги. 

27.7.1.5.6. Соединённые 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. 

27.7.1.5.7. Экономическое и социально-политическое развитие стран 

Европы и США в конце XIX - начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная 

революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 

основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий. 

27.7.1.6. СтраныЛатинскойАмерикивXIX‒началеХХв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные 

отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская 

революция 1910-1917 гг.: участники, итоги, значение. 

27.7.1.7. СтраныАзиивХIХ-началеХХв. 

27.7.1.7.1. Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава. 

«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. 

Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к политике 

завоеваний. 

27.7.1.7.2. Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание 

тайпинов.«Открытие»Китая.Политика«самоусиления».Восстание 

«ихэтуаней».Революция1911-1913гг.СуньЯтсен. 

27.7.1.7.3. Османская империя. Традиционные устои и попытки 

проведения реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. 

Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 

27.7.1.7.4. Революция1905-1911г.вИране. 

27.7.1.7.5. Индия. Колониальный режим. Индийское национальное 

движение. Восстание сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением 

британскойкороны.ПолитическоеразвитиеИндиивовторойполовинеXIX
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в.СозданиеИндийскогонациональногоконгресса.Б.Тилак,М.К.Ганди. 

27.7.1.8. НародыАфрикивХIХ-началеХХв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления 

против колонизаторов. Англо-бурская война. 

27.7.1.9. РазвитиекультурывXIX-началеХХв. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале ХХ в. 

Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие 

философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в 

условиях трудаиповседневной жизнилюдей.Художественная культураXIX 

- начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, 

романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 

архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

27.7.1.10. 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 в конце XIX - 

начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны. 

27.7.1.11. Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

27.7.2. ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX-началеXX в. 

27.7.2.1. Введение. 

27.7.2.2. 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 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс иего решения.Священный союз. Возрастаниероли России в 

европейской политике после победы над Наполеоном и Венскогоконгресса. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике. 

Польскаяконституция1815г.Военныепоселения. 

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества. 

Восстаниедекабристов14декабря1825г. 

27.7.2.3. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI.
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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. Киселёва 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. 

Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный 

союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

27.7.2.4. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественнойкультуре:романтизм,классицизм,реализм.Ампиркак 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. 

27.7.2.5. 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. 

27.7.2.6. СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександре 

II.
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Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её 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. ЗавершениеКавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско- турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

27.7.2.7. 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. 

Взаимозависимостьпомещичьегоикрестьянскогохозяйств.Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населенияв 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

27.7.2.8. 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 её вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

27.7.2.9. 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.
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Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 

вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний 

Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее 

знаменитые миссионеры. 

27.7.2.10. 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 подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и её 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. 

27.7.2.11. РоссиянапорогеХХв. 

27.7.2.11.1. 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. 

27.7.2.11.2. Россия в системе международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт- 

Артура. Цусимское сражение. 

27.7.2.11.3. Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма в России. Николай II и его окружение.Деятельность В.К. 

Плеве на посту министра внутренних дел.Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения».Банкетная кампания. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальных
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протестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политический 

терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоёв, солдат и матросов. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. 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. 

27.7.2.11.4. Общество и власть после революции. Уроки революции: 

политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума.Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальный подъём. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

27.7.2.11.5. 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 разрывамежду 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. 

Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 

школы. Вклад России началаXX в. в мировую культуру. 

27.7.2.12. НашкрайвXIX-началеХХв. 

27.7.2.13. Обобщение. 

27.8. Планируемые результаты освоения программы по истории на 

уровне основного общего образования. 

27.8.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории 

относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнаро
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уважение к символам России, государственным праздникам, историческомуи 

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; уважениеправ, 

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 

духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом 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 прошлого с 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 

ценностиотечественногоимирового искусства,ролиэтническихкультурных 

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, эпоху 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
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окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

9) всфереадаптациикменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

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 наприродные 

и социальные вызовы. 

27.8.2. В результате изучения истории на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

27.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем); 

выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыиразличия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

27.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеёрешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала, 

объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 

27.8.2.3. 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; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

27.8.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
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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; 

осваиватьиприменятьправиламежкультурноговзаимодействияв школе и 

социальном окружении. 

27.8.2.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения 

совместной деятельности: 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойработы 

как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе - на региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействия с 

другими членами команды. 

27.8.2.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияв 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 приёмами самоконтроля - осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, 

возникших трудностей. 

27.8.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения в 

сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучётомпозицийимнений 

других участников общения. 

27.8.3. 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) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедля
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решенияучебныхипрактическихзадач; 

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 ХХ - 

начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны 

с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); 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 

числепоисторииродногокрая),оцениватьихполнотуидостоверность,соотносит

ь с историческим периодом; соотносить извлечённую информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); 

характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические 

события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 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,идеимираи взаимопониманиямеждународами,
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людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России. 

27.8.4. Положения ФГОС ООО развёрнуты 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. 

27.8.4.1. Предметныерезультатыизученияучебногопредмета 

«История»включают: 

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 знанияи 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников 

исторической информации (учебник, научно-популярная литература,ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»и другие), оценивая 

их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода; 

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 приёмами оценки значения исторических событий и 

деятельностиисторическихличностейвотечественнойивсемирнойистории; 

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 ХХ - начала XXI в. 

27.8.5. Достижение предметных результатов может быть обеспечено в 

том числе введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России», предваряющего систематическое изучение отечественной 

историиXX-XXIвв.в10-11классах.Изучениеданногомодуляпризвано
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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., распад СССР, 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

27.8.6. Предметные результаты изучения истории носят комплексный 

характер, в них органично сочетаются познавательно-исторические, 

мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

149.8.7.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) Знание исторических фактов, работа с фактами: 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, находитьи показывать на историческойкарте 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 сходство и различия, 

высказывать суждение об информационной (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 на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, макетов и другое. 

6) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и 

общие явления; называть характерные, существенные признакиисторических 

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 

значительныхсобытийиличностейвистории;составлятьхарактеристику
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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 основудиалога 

в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и 

культуры. 

27.8.8. 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. 

Предметные результаты изучения истории в 5-9 классах представленыв 

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. 

27.8.9. Предметныерезультатыизученияисториив5 классе. 

27.8.9.1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира,подате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодов истории 

Древнего мира, вести счёт лет до нашей эры и нашей эры. 

27.8.9.2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

27.8.9.3. Работасисторическойкартой: 

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. 

27.8.9.4. Работасисторическимиисточниками: 

называть и различать основные типы исторических источников 

(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников 

разных типов; 

различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,
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созданныевпоследующиеэпохи,приводитьпримеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, 

названия событий, даты и другие); находить в визуальных памятниках 

изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную 

идею) высказывания, изображения. 

27.8.9.5. Историческое описание (реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их 

участниках; 

рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевых моментах 

их биографии, роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

27.8.9.6. 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. 

27.8.9.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней 

истории, приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людей прошлого, к памятникам культуры. 

27.8.9.8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 

необходимость сохранения 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. 

27.8.10. Предметныерезультатыизученияисториив6классе. 

27.8.10.1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и 

всеобщей истории. 

27.8.10.2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья;
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группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(составление систематических таблиц). 

27.8.10.3. Работасисторическойкартой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя 

легенду карты; давать словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и 

культурных центрах Руси и других государств вСредние века, онаправлениях 

крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций, о 

ключевых событиях средневековой истории. 

27.8.10.4. Работасисторическимиисточниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья 

(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источники 

личного происхождения); 

характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания(хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий 

исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятникеключевые 

символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального 

исторического источника. 

27.8.10.5. Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

в эпоху Средневековья, их участниках; 

составлятькраткуюхарактеристику(историческийпортрет); 

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. 

27.8.10.6. 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; 

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);
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проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), 

выделять черты сходства и различия. 

27.8.10.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, 

приводимые вучебнойи научно-популярной литературе,объяснять,накаких 

фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой 

эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного 

человека. 

27.8.10.8. 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). 

27.8.11. Предметныерезультатыизученияисториив7классе. 

27.8.11.1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть этапы отечественнойи всеобщейистории Нового времени,их 

хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей 

истории XVI-XVII вв., определять их принадлежность к части века 

(половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVI-XVII вв. 

27.8.11.2. 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). 

27.8.11.3. Работасисторическойкартой: 

использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств, важнейших исторических событиях и 

процессах отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим 

положением страны и особенностями ее экономического, социального и 

политического развития. 

27.8.11.4. Работасисторическимиисточниками: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные, личные, 

литературные и другие); 

характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрывать его 

информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника,



332 

332 

 

 

визуальныхивещественныхпамятникахэпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких 

однотипных источников. 

27.8.11.5. Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVI-XVII вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий 

отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв. (ключевые факты 

биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и 

других странах в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

27.8.11.6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVI-XVII вв., европейской 

реформации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре,революций 

XVI-XVII вв. в европейских странах; 
объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI-XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать 

суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

27.8.11.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVI-XVII вв., представленные в учебной литературе; 

объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI- 

XVII вв. с учётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале 

ценностей. 

27.8.11.8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к 

обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох 

представления людей о мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других 

стран XVI-XVII вв. 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).
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27.8.12. Предметныерезультатыизученияисториив8классе. 

27.8.12.1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и

 всеобщейистории XVIII в. 

27.8.12.2. 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. 

27.8.12.3. Работасисторическойкартой: 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультате 

значительных социально-экономических и политических событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

27.8.12.4. Работасисторическимиисточниками: 

различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, 

информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 

письменных, визуальных и вещественных источников. 

27.8.12.5. 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 вРоссии 

и других странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

27.8.12.6. 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; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественнойивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерах
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историческихсобытий,ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся 

черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

27.8.12.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 

убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 

категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных 

слоев), выражать свое отношение к ним. 

27.8.12.8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкультурыРоссии 

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). 

27.8.13. Предметныерезультатыизученияисториив9классе. 

27.8.13.1. 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.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. на основе анализа причинно-следственных 

связей. 

27.8.13.2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

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. 

27.8.13.3. Работасисторическойкартой: 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультате 

значительных социально-экономических и политических событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX- начала XX в.; 

определятьнаосновекартывлияниегеографическогофакторана
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развитиеразличныхсфержизнистраны(группыстран). 

27.8.13.4. Работасисторическимиисточниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности 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 всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных 

письменных, визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 

событий прошлого. 

27.8.13.5. Историческоеописание(реконструкция): 

представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. с использованием визуальных 

материалов (устно, письменно в 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 вРоссии 

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. 

27.8.13.6. 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, 

определятьиобъяснятьсвоеотношениексуществующимтрактовкампричин и 

следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX- начала XX в. (указывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 

различия,раскрывать,чемобъяснялосьсвоеобразиеситуацийвРоссии,
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другихстранах). 

27.8.13.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX- начала XX в., 

объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в 

рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), 

выражать свое отношение к ним. 

27.8.13.8. Применениеисторическихзнаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, 

регионе памятники материальной и художественной культуры XIX - начала 

ХХ в., объяснять, в чём заключалось их значение для времени их создания и 

для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей историиXIX 

- начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала ХХ в. для 

России, других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношениек 

культурному наследию в общественных обсуждениях. 

27.9. Учебныймодуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии». 

27.9.1. Пояснительнаязаписка. 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

(далее - Программа модуля) составлена на основе положений и требований к 

освоению предметных результатов программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, с учётом 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.). 

27.9.1.1. 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 

мировоззренческимзначением для становления личности выпускника уровня 

основного общего образования. Содержание учебного модуля, его 

воспитательныйпотенциалпризванреализоватьусловиядляформированияу 

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. 

27.9.1.2. Учебныймодуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»
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имеет также историко-просвещенческую направленность, формируя у 

молодёжи способность и готовность к защите исторической правды и 

сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации 

исторических фактов12. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения 

школьниками предметного материала до 1914 г. и установлению его 

взаимосвязей сважнейшими событиями Новейшего периода истории России. 

27.9.1.3. Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России»: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

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, 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. 

27.9.1.4. Место и роль учебного модуля«Введение в Новейшую 

историю России». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван 

обеспечивать достижение образовательных результатов при изучении 

истории на уровне основного общего образования. 

ФГОСОООопределяетсодержаниеинаправленностьучебногомодуля на 

развитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ - 

начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван 

познакомитьобучающихсясключевымисобытияминовейшейистории 
 

12Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 

«ОСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации,2021, № 27, ст. 5351).
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России, предваряя систематическое изучение отечественной истории ХХ - 

начала XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной 

истории, при реализации федеральной программы 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. 

27.9.1.5. 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 

логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе 

по истории. 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 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (рекомендуемый объём – 14 учебных часов). 

Таблица2 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 

 

Программакурса«История 

России» (9 класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программа 

учебногомодуля 

«Введение в 

Новейшуюисторию 

России» 

Примерное 

количество 

часов 

Введение 1 Введение 1 

Перваяроссийскаяреволюция 

1905-1907 гг. 

1 Российская 

революция 
1917—1922 гг. 

3 

Отечественнаявойна 

1812г.‒важнейшее событие 
российскойимировойистории XIX 

в. Крымская война. 

ГероическаяоборонаСевастополя 

2 Великая 
Отечественная 

война1941-1945гг. 

4 

Социальная и правовая 

модернизациястраныпри 

АлександреII.Этнокультурный 

облик империи. Формирование 

гражданского общества и 

основныенаправления 

общественныхдвижений 

19 Распад СССР. 

Становлениеновой 

России (1992-1999 

гг.) 

2 
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Напорогенового века  Возрождение 
страныс2000-хгг.с 

2000-х гг. 

 

Крымскаявойна.Героическая 
оборонаСевастополя. 

Обществоивласть после 

революции. Уроки революции: 

политическая стабилизация и 

социальныепреобразования.П.А. 

Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты 

3 Воссоединение 
Крымас Россией 

3 

Обобщение 1 Итоговое 
повторение 

1 

27.9.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Таблица3 

Структураипоследовательностьизучениямодуля как 

целостного учебного курса 

№ Темыкурса 
Примерное 
количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Российскаяреволюция1917—1922гг. 3 

2 ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг. 4 

3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-хгг.Воссоединение 
Крымас Россией 

3 

5 Итоговое повторение 1 

27.9.2.1. Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период 

Новейшей истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие 

события, процессы ХХ - начала XXI в. 

27.9.2.2. Российскаяреволюция1917—1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: 

общенациональный кризис. 

ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их 

руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение 

внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. 

Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. 

Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. 

Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые 

преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная 

политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданскаявойнакакнациональнаятрагедия.Военнаяинтервенция.
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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. 

27.9.2.3. ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945 гг. 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. 

Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в 

первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил 

на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв 

германских планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на 

территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны. 

Сталинградскаябитва.БитванаКурскойдуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый 

героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в 

тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и 

подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и 

конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская 

наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и 

открытие Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в 

Европе.БитвазаБерлин.БезоговорочнаякапитуляцияГерманиииокончание 

Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй 

мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы 

Великой Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. 

Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной 

войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных 

преступников их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский 

процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского 

народа в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция 

РФ о защите исторической правды.
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Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы 

ПрезидентаРоссийскойФедерацииобутверждениипочётныхзваний 

«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 

праздничныешествиявчестьДняПобеды.Акции«Георгиевскаяленточка»и 

«Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. 

Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

27.9.2.4. РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.). 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. 

Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества 

Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

РаспадСССРиегопоследствиядляРоссииимира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства 

(1991-1993 гг.). Референдум по проекту Конституции. 

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её 

значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических 

преобразований в стране. Совершенствование новой российской 

государственности. Угроза государственному единству. 

Россиянапостсоветскомпространстве.СНГиСоюзноегосударство. 

ЗначениесохраненияРоссиейстатусаядернойдержавы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 

27.9.2.5. Возрождениестраныс2000-хгг. 

27.9.2.5.1. Российская Федерация в начале XXI века: на пути 

восстановления и 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 Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Отношения с США и Евросоюзом. 

27.9.2.5.2. ВоссоединениеКрымасРоссией. 

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. 

Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 

марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
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и образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные 

последствия. 

27.9.2.5.3. РоссийскаяФедерациянасовременномэтапе.«Человеческий 

капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — 

основные направления национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка 

семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в 

борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических 

проектов(строительствоКрымскогомоста,трубопроводов«СилаСибири», 

«Северный поток» и другие). Поддержка одарённых детей в России 

(образовательный центр «Сириус» и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России 

(2020 г.). 

ПризнаниеРоссиейДНРиЛНР(2022г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для 

современной России. Воссоздание Российского исторического общества 

(РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). Исторические 

парки «Россия - Моя история». Военно-патриотический парк культуры и 

отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот».Мемориальный 

парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. 

Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные 

ресурсы о Великой Победе. 

27.9.2.6. Итоговоеповторение. 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Нашиземляки-героиВеликойОтечественнойвойны(1941-1945гг.). 

Наш регион в конце XX - начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

27.9.3. Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение 

в Новейшую историю России». 

27.9.3.1. Личностные и метапредметные результаты являются 

приоритетными при освоении содержания учебного модуля «Введение в 

Новейшую историю России». 

27.9.3.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшуюисторию 

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. 

27.9.3.3. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшуюисторию 

России» ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества 

школьника, которые должны проявляться как в его учебной 

деятельности,такиприреализациинаправленийвоспитательной
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деятельностиобразовательнойорганизациивсферах: 

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 жизничеловека; представлениеобосновныхправах, свободахи 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности; 

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 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

27.9.3.4. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшуюисторию 

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 поведенияв 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. 

27.9.3.5. 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,
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стрессоустойчивость,открытостьопытуизнаниямдругих. 

27.9.3.6. В результате изучения учебного модуля «Введение в 

Новейшую историю России» у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

27.9.3.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение 

ключевых событий и процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные 

связи (при наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, 

процессов с историей России XX - начала XXIв. ; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с 

учётом 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; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи. 

27.9.3.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

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; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам 

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. 

27.9.3.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий:
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления (справочная, научно- 

популярная литература, 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 надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

27.9.3.6.4. 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; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, 

исторических источников и другие. 

27.9.3.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения в 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуально, в группе, групповой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решенияилиегочасти),корректироватьпредложенныйалгоритм(илиего
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часть)сучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте;делатьвыбор и 

брать ответственность за решение; 

проявлятьспособностьксамоконтролю,самомотивацииирефлексии,к 

адекватной оценке и изменению ситуации; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимнений 

других участников общения. 

27.9.3.6.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения 

совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

27.9.3.7. В составе предметных результатов по освоению Программы 

модуля следует выделить: представления обучающихся о наиболее значимых 

событиях и процессах истории России XX — начала XXI в., основные виды 

деятельностипополучениюиосмыслениюновогознания,егоинтерпретации и 

применению в различных учебных и жизненных ситуациях. 

28.1. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание» 

28.1. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»
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(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее 

соответственно – программа по обществознанию, обществознание) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию. 

28.2. Пояснительнаязаписка. 

28.2.1. Программа по обществознанию составлена на основеположений 

и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной 

программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП ООО. 

28.2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении 

образовательнойорганизациейфункцииинтеграциимолодёживсовременное 

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. 

28.2.3. 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. 

28.2.4. Привлечение при изучении обществознания различных 

источников социальной информации помогает обучающимся освоить язык 

современной культурной, социально-экономической и политической 

коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений 

извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии, 

оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

28.2.5. Целями обществоведческого образования на уровне основного 

общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации 

‒вподростковомвозрасте,становлениееёдуховно-нравственной,
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политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных 

и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 

наукоёмкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний и доступной по содержанию для 

школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово- 

экономическими и другими социальными институтами 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. 

28.2.6. 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. 

28.3. Содержаниеобученияв6классе. 

28.3.1. Человекиегосоциальноеокружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия 

человека и животного. Потребности человека (биологические, социальные, 

духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни 

человека и формирование личности. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые 

потребности и социальная позиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение). 

Познаниечеловекоммираисамогосебякаквид деятельности.
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Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанности 

учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения 

подростков. Общение в современных условиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствов группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. 

Семейныетрадиции.Семейныйдосуг.Свободноевремяподростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях. 

28.3.2. Общество,вкотороммыживём. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство 

общественной жизни. Основные сферы жизни общества и ихвзаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его 

экономического развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и 

возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия ‒ многонациональное 

государство. Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, 

Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации. 

Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных 

государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности 

российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 

современного общества. 

Глобальныепроблемысовременностиивозможностиихрешения усилиями 

международного сообщества и международных организаций. 

28.4. Содержаниеобученияв7классе. 

28.4.1. Социальныеценностиинормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственностьипатриотизм.Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения 

человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека. 

Совесть и стыд. 

Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственного 

поведения. Влияние моральных норм на общество и человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

28.4.2. Человеккакучастникправовыхотношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка 

поступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая 

культура личности.
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Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и 

преступление. Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

28.4.3. Основыроссийскогоправа. 

Конституция Российской Федерации - основной закон. Законы и 

подзаконные акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли- 

продажи. Права потребителей и возможности их защиты. 

Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества 

и государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и 

обязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. 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. 

28.5. Содержаниеобученияв8классе. 

28.5.1. Человеквэкономическихотношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, 

ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. Производство ‒ 

источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная 

экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. 

Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как 

повысить эффективность производства.
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Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании, 

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых 

посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, 

платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное 

банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя 

финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних 

хозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования. 

Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный 

финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и 

расходыгосударства.Государственныйбюджет.Государственнаябюджетная и 

денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная 

политика по развитию конкуренции. 

28.5.2. Человеквмирекультуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. 

Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. 

Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человекаи 

общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила 

безопасного поведения в Интернете. 

28.6. Содержаниеобученияв9классе. 

28.6.1. Человеквполитическомизмерении. 

Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая 

организация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя 

политика. 

Форма государства. Монархия и республика ‒ основные формы 

правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное 

устройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и 

гражданское общество.
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Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические 

партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

28.6.2. 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,исполнительныеисудебныеорганыгосударственной 

власти в Российской Федерации. Президент ‒ Глава государства Российская 

Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная 

Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в 

Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местноесамоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

28.6.3. Человеквсистемесоциальныхотношений. 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностей и 

групп. 

Социальнаямобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевой набор 

подростка. 

Социализацияличности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности. 

Основные роли членов семьи. 

Этносинация.Россия-многонациональноегосударство.Этносыи нации в 

диалоге культур. 

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. 

28.6.4. Человеквсовременномизменяющемсямире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, 

проявленияипоследствияглобализации,еёпротиворечия.Глобальные
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проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её 

улучшения. 

Молодёжь-активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и 

карьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздорового образа 

жизни. Мода и спорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир. 

Особенностиобщенияввиртуальномпространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

28.7. Планируемые результаты освоения программы по 

обществознанию. 

28.7.1. 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. Они достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся 

установки на решение практических задач социальной направленности и 

опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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 созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 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 

символамРоссии,государственнымпраздникам,историческому, природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания:ориентациянаморальные
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ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоциональноговоздействияискусства,осознаниеважностихудожественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения, пониманиеценности 

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, способностьадаптироваться 

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,неосуждая,сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоего 

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 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности;
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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; 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. 

28.7.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения,форм социальной жизни вгруппах исообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость 

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; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформирования 

новыхзнаний,втомчислеспособностьформулироватьидеи,понятия, гипотезы 

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

собственных знанийи компетентностей, планировать своё развитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использоватьпонятиеиегосвойстваприрешениизадач(далее‒оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,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.
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28.7.3. В результате изучения обществознания на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

28.7.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных 

фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

28.7.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную 

в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийи
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их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

28.7.3.3. 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 учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие одну 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

28.7.3.4. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных 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; 

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 учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов. 

28.7.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыеварианты
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решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

28.7.3.6. 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 её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

28.7.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;
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ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим. 

28.7.4. 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, общества и государства, в том числе от терроризма и 

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 

определённого типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности, связи политическихпотрясений 

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,
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ихсущественныепризнаки,элементыиосновныефункции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных 

объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их 

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 своё отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, в том числе извлечений из Конституции Российской 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 приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликаций 

средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 

числеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеёс
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собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом, используя обществоведческиезнания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умениеоцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, 

связанныесличнымифинансамиипредпринимательскойдеятельностью,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 жизнидля 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, 

составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере, а также опыта 

публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том 

числе электронной) и составления простейших документов (заявления, 

обращения, декларации, доверенности,личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества (гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур), 

осознание ценности культуры и традиций народов России. 

28.7.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпообществознанию: 

28.7.5.1. Человекиегосоциальноеокружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, 

правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях 

взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные 

потребности человека, показывать их индивидуальный характер,особенности 

личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), деятельность человека, образование 

и его значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; малых групп, положения человека в 

группе;конфликтныхситуацийвмалойгруппеиконструктивных
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разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей; 

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; 

определятьиаргументировать сопоройнаобществоведческиезнанияи 

личный социальный опыт своё отношение к людям с ОВЗ, к различным 

способам выражения личной индивидуальности, к различным формам 

неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностей учащегося, отражающие особенности отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и 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 информационной безопасности при 

работе в информационно-телекоммуникационной сети «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 своё 

отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с 

представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по 

возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основегуманистическихценностей,взаимопонимания междулюдьми разных 

культур. 

28.7.5.2. Общество,вкотороммыживём:
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осваивать и применять знания об обществе и природе, положении 

человека в обществе, процессах и явлениях в экономической жизниобщества, 

явлениях в политической жизни общества, о народах России, о 

государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной 

жизни, типах общества, глобальных проблемах; 

характеризоватьустройствообщества,российскоегосударство,высшие 

органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные 

российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного 

общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе 

различных людей; различные формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, деятельности основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) влияния природы на общество и общества на природу 

сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных 

ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 

отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 

экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся отношений человека и природы, устройства общественной 

жизни, основных сфер жизни общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, 

включая информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

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 живём; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать 

ценность культуры и традиций народов России.



364 

364 

 

 

28.7.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпообществознанию: 

28.7.6.1. Социальныеценностиинормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержаниии 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

гуманизм, милосердие), моральные нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций 

морального выбора, ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и 

элементы; 

сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и 

человека; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности социальных норм; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

явлениям социальной действительности с точки зрения социальных 

ценностей, к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и 

поведения человека в обществе; 

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 её с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 

жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основегуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразных 

культур. 

28.7.6.2. Человеккакучастникправовыхотношений:
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осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношениикак 

социальном и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том 

числе несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности 

и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, 

права ребёнка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; способы защиты прав ребёнкав 

Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений 

для личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные 

признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культурой 

личности, между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его 

юридической ответственностью; 

использовать полученные знания дляобъяснения 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 своё отношение к 

роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 

анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с 

исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена 

семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и 

другихнормативныхправовыхактов,изпредложенныхучителемисточников о 

правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прави свобод человека 

игражданинавРоссийскойФедерации,оправахребёнкаиспособахих
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защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значенииправовых 

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 её с собственными знаниями о 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом, 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляяих 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в 

практической деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и 

защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом 

приобретённых представлений о профессиях в сфере права, включая 

деятельность правоохранительных органов), публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 

проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при получении паспорта гражданина 

Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

28.7.6.3. Основыроссийскогоправа: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актах, содержании и значении правовыхнорм, 

об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в 

гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о 

защите прав несовершеннолетних, о юридической ответственности 

(гражданско-правовой,дисциплинарной,административной,уголовной),о
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правоохранительных органах, об обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско- 

правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

содержание трудового договора, виды правонарушений и виды 

наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать 

ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права, в том числе связанные с 

применением санкций за совершённые правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых 

актов, виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям 

права (в том числе устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, 

семейного,административногоиуголовного),праваиобязанностиработника 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; 

использоватьполученныезнанияоботрасляхправаврешенииучебных 

задач для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и 

дееспособности, значения семьи в жизни человека, общества и государства, 

социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 

противостоять им; 

определять и аргументировать своё отношение к защите прав 

участников трудовых отношений с опорой на знания в области трудового 

права, к правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о 

недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов 

(Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс 

Российской Федерации), из предложенных учителем источников о правовых 

нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

искатьиизвлекатьинформациюпоправовойтематикевсфере
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гражданского,трудового,семейного,административногоиуголовногоправа: 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ 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 её с собственными знаниями об 

отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении 

санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

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 изученногоматериала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление о приёме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

28.7.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпообществознанию: 

28.7.7.1. Человеквэкономическихотношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли 

государства в экономике, видах налогов, основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 

политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах, объекты спроса и предложения нарынке 

труда и финансовом рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения 

эффективностипроизводства;деятельностиипроявленияосновныхфункцийраз
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финансовых посредников, использования способов повышения 

эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения 

основных механизмов государственного регулирования экономики, 

государственной политики по развитию конкуренции, социально- 

экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий 

безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё 

отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с 

осуществлениемэкономическихдействий,наосноверациональноговыборав 

условиях ограниченных ресурсов, с использованием различных способов 

повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; 

отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую 

экономическую информацию 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 экономики в нашей стране, о борьбе с различными 

формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико- 

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки 

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);
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приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни дляанализа 

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 

основегуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразных 

культур. 

28.7.7.2. Человеквмире культуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной 

жизни общества, о науке и образовании, системе образования в Российской 

Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об 

информации как важном ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы 

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-гуманитарные 

науки,виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё 

отношение к информационной культуре и информационной безопасности, 

правилам безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной 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;
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осуществлять поиск информации об ответственности современных 

учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли 

искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернете 

в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и 

образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере 

жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с 

особенностями аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при 

изучении особенностей разных культур, национальных и религиозных 

ценностей. 

28.7.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпообществознанию: 

28.7.8.1. Человеквполитическомизмерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократическихценностях, 

о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах 

участия граждан в политике, выборах и референдуме, ополитических 

партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 

обществе на основе его функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; 

реализации функций государства на примере внутренней и внешней 

политики России; политических партий и иных общественных объединений 

граждан; законного участия граждан в политике; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы 

общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические 

и недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 

территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между 

человеком, обществом и государством; между правами человека и 

гражданинаиобязанностямиграждан,связиполитическихпотрясенийи
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социально-экономическихкризисоввгосударстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; 

для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной 

роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в 

современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в 

современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; 

выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, 

участника общественно-политического движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов 

политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о 

функциях государства, политических партий, формах участия граждан в 

политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и 

его роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты 

из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и 

референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политикис 

точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использоватьполученныезнаниявпрактическойучебнойдеятельности 

(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. 

28.7.8.2. Гражданинигосударство:
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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 власти Российской Федерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации 

полномочия центральных органов государственной власти и субъектов 

Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов 

Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в 

отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

объяснения необходимости противодействия коррупции; 

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и 

внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к 

нашей стране политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, 

явления и события в политической жизни Российской Федерации, в 

международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической 

жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности 

высших органов государственной власти, об основных направлениях 

внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с 

экстремизмом и международным терроризмом;
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овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию об основах конституционного строя Российской 

Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе 

человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной 

власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментовКонституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искатьиизвлекатьинформациюобосновныхнаправленияхвнутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной 

власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: 

выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о 

ключевых решениях высших органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с 

собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в 

гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего 

общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о 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. 

28.7.8.3. Человеквсистемесоциальныхотношений: 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях,социализации 

личности; важности семьи как базового социального института; об этносе и 

нациях, этническом многообразии современного 

человечества,диалогекультур,отклоняющемсяповедениииздоровомобразе
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жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной 

политики Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных 

ролей, социальной политики Российского государства; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разныхсоциальных 

групп; социальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных 

ролей; аргументированного объяснения социальной и личной значимости 

здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человекаи 

общества; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание 

отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе 

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 членами семьи своих 

социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать 

современную социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 

отношение к людям других национальностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другойнациональной 

и религиозной принадлежности на основе веротерпимости и 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

28.7.8.4. Человеквсовременномизменяющемсямире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах; 

характеризоватьсущностьинформационногообщества;здоровый



377 

377 

 

 

образ жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный 

процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их 

решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на 

возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 

использоватьполученныезнанияосовременномобществедлярешения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устноеи 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в 

жизни человека; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности 

коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и других) по проблемам современного общества, 

глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и 

её последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

29.1. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География» 

29.1. 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. 

29.2. Пояснительнаязаписка. 

29.2.1. 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 образовательнойпрограммы 

основного общего образования. 

29.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС 

ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

29.2.3. Программа по географии даёт представление о целях обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределениеегопоклассамиструктурированиеегопоразделамитемам
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курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения программы основногообщего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основных видов деятельности обучающихся. 

29.2.4. География - предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планетелюдей, 

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. 

29.2.5. Содержание географии на уровне основного общегообразования 

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. 

29.2.6. Изучение географии в общем образовании направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

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 

примененияразличныхисточниковгеографическойинформации,втомчисле 

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 

процессовиявленийвсовременномполикультурном,полиэтничноми
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многоконфессиональноммире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

29.2.7. Освоение содержания географии на уровне основного общего 

образования происходит с опорой на географические знания и умения, 

сформированные ранее в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

29.2.8. Общее числочасов, рекомендованныхдля изучениягеографии – 

272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 

классах. 

29.3. Содержаниеобучениягеографиив5классе. 

29.3.1. ГеографическоеизучениеЗемли. 

29.3.1.1. Введение.География-наукаопланетеЗемля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. 

Какгеографияизучаетобъекты,процессыиявления.Географическиеметоды 

изучения объектов и явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в 

природе: планирование, участие в групповой работе, форма систематизации 

данных». 

29.3.1.2. Историягеографическихоткрытий. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев 

вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 

древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. 

Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. 

Открытие Нового света - экспедиция Х. 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 ХХ в. Исследование полярных 

областей Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия 

Новейшего времени. 

Практические работы: «Обозначение на контурной карте 

географических объектов, открытых в разные периоды», «Сравнение карт 

Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам». 

29.3.2. Изображенияземнойповерхности. 

29.3.2.1. Планыместности. 

Видыизображенияземнойповерхности.Планыместности.Условные
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знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на 

местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 

Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование 

по плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план 

города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, 

планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по 

плану местности», «Составление описания маршрута по плану местности». 

29.3.2.2. Географическиекарты. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от 

сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и 

нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение 

расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение 

расстояний с помощью масштаба и градусной сети. 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». 

29.3.3. 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 Земли вокруг Солнца. Смена времён 

года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. 

Вращение Земли вокруг своей оси. 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». 

29.3.4. ОболочкиЗемли.Литосфера-каменнаяоболочкаЗемли. 

29.3.4.1. Литосфера - твёрдая оболочка Земли. Методы изучения 

земных глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной 

коры:минералыигорныепороды.Образованиегорныхпород.
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Магматические,осадочныеиметаморфическиегорныепороды. 

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 действием внешних 

ивнутреннихпроцессов.Видывыветривания.Формированиерельефаземной 

поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные 

формы рельефа - материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и 

равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. 

Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе 

Океана, его рельеф. 

Практическая работа « Описание горной системы или равнины по 

физической карте». 

Заключение. 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности». 

Сезонныеизмененияпродолжительностисветовогодняивысоты 

Солнца над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, 

растительного и животного мира. 

Практическая работа «Анализ результатов фенологических 

наблюдений и наблюдений за погодой». 

29.4. Содержаниеобучениягеографиив6классе. 

29.4.1.Оболочки Земли. 

29.4.1.1. Гидросфера-воднаяоболочкаЗемли. 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёностьи 

температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные 

течения. Способы изображения на географических картах океанических 

течений, солёности 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:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел. 

Порогииводопады.Питаниеирежимреки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. 

Озёрасточныеибессточные.Профессиягидролог.Природныеледники:горныеи



382 

382 

 

 

покровные.Профессиягляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Условия образования 

межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека 

на гидросферу. 

Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по 

заданным признакам», «Характеристика одного из крупнейших озёр России 

по плану в форме презентации», «Составление перечня поверхностных 

водных объектов своего края и их систематизация в форме таблицы». 

29.4.1.2. Атмосфера-воздушнаяоболочкаЗемли. 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его 

графическоеотображение.Особенностисуточногоходатемпературывоздуха в 

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 её показатели. Причины изменения погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 

широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. 

Адаптация человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. 

Основные метеорологические данные и 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». 

29.4.1.3. Биосфера-оболочкажизни. 

Биосфера - оболочка жизни. Границы биосферы. Профессиибиогеограф 

и геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие 

животногоирастительногомира.Приспособлениеживыхорганизмовксреде
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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. 

Практическая работа «Характеристика растительности участка 

местности своего края». 

Заключение. 

29.4.1.4. Природно-территориальныекомплексы. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 

Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование 

почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые 

территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика 

локального природного комплекса по плану». 

29.5. Содержаниеобучениягеографиив7классе. 

29.5.1. ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

29.5.1.1. 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». 

29.5.1.2. 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». 

29.5.1.3. АтмосфераиклиматыЗемли. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на 

Земле. Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры - тропические 

(экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. 

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. 

ХарактеристикаосновныхипереходныхклиматическихпоясовЗемли.Влияние
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климатических условий на жизнь людей. Влияние современной 

хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения 

климата и различные точки зрения на их причины. Карты климатических 

поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. 

Климатограмма как графическая форма отражения климатических 

особенностей территории. 

Практическаяработа«Описаниеклимататерриториипоклиматической 

карте и климатограмме». 

29.5.1.4. Мировойокеан-основнаячастьгидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и 

Северный Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как 

самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и холодные океанические 

течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных 

океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового 

океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. 

Географические закономерности изменения солёности - зависимость от 

соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего 

влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. 

Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. 

Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. 

Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения 

солёности поверхностных вод Мирового океана и распространения тёплых и 

холодныхтеченийузападныхивосточныхпобережийматериков», 

«Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации». 

29.5.2. ЧеловечествонаЗемле. 

29.5.2.1. Численностьнаселения. 

Заселение Земличеловеком.Современнаячисленностьнаселения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Размещение и плотность населения. 

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам», «Определение и сравнение различий в численности, плотности 

населения отдельных стран по разным источникам». 

29.5.2.2. Страныинародымира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География 

мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: 

сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние наприродные 

комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическаяработа«Сравнениезанятостинаселениядвухстранпо
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комплекснымкартам». 

29.5.3. Материкиистраны. 

29.5.3.1. Южныематерики. 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История 

открытия. Географическое положение. Основные чертырельефа,климата и 

внутреннихводиопределяющиеихфакторы.Зональныеиазональные 

природныекомплексы.Население.Политическаякарта.Крупнейшиепо 

территорииичисленностинаселениястраны.Изменениеприродыподвлияниемх

озяйственнойдеятельностичеловека.Антарктида-уникальный 

материкнаЗемле.ОсвоениечеловекомАнтарктиды.Целимеждународных 

исследований материка в XX-XXI вв. Современные исследования в 

Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практическиеработы:«Сравнениегеографическогоположениядвух 

(любых)южныхматериков»,«Объяснениегодовогоходатемператури 

режимавыпаденияатмосферныхосадковвэкваториальномклиматическом 

поясе»,«СравнениеособенностейклиматаАфрики,ЮжнойАмерикии 

Австралии по плану», «Описание Австралии или одной из стран Африки или 

ЮжнойАмерикипогеографическимкартам»,«Объяснениеособенностей 

размещениянаселенияАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжной 

Америки». 

29.5.3.2. 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. 

Практическиеработы:«Объяснениераспространениязонсовременного 

вулканизмаиземлетрясенийнатерриторииСевернойАмерикииЕвразии», 

«Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географическойшироте,напримереумеренногоклиматическогопояса», 

«Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной 

изприродныхзоннаосновеанализанесколькихисточниковинформации», 

«Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме 

презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного 

образа страны и других)». 

29.5.3.3. Взаимодействиеприродыиобщества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы на 

разных материках. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и её охране. Развитие природоохранной 

деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, 

энергетическая,преодоленияотсталостистран,продовольственная-и
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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». 

29.6. Содержаниеобучениягеографиив8классе. 

29.6.1. ГеографическоепространствоРоссии. 

29.6.1.1. История формирования и освоения территории России. 

ИсторияосвоенияизаселениятерриториисовременнойРоссиивXI- 

XVI вв. Расширение территории России в XVI-XIX вв. Русские 

первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ 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». 

29.6.1.2. ГеографическоеположениеиграницыРоссии. 

Государственная территория России. Территориальные воды. 

Государственная граница России. Морские и сухопутные границы,воздушное 

пространство, континентальный шельф и исключительная экономическая 

зона Российской Федерации. Географическое положение России. Виды 

географического положения.Страны - соседи России. Ближнее и дальнее 

зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

29.6.1.3. ВремянатерриторииРоссии. 

Россиянакартечасовыхпоясовмира.КартачасовыхзонРоссии. 

Местное,поясноеизональноевремя:рольвхозяйствеижизнилюдей. 

Практическая работа «Определение различия во времени для разных 

городов России по карте часовых зон». 

29.6.1.4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории. 

ФедеративноеустройствоРоссии.СубъектыРоссийскойФедерации,их 

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических 

исследований и территориального управления. Виды районирования 

территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и 

Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические 

районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал,Сибирь 

и Дальний Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение 

границ федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и 

особенностей географического положения». 

29.6.2. ПриродаРоссии. 

29.6.2.1. ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 

Природныеусловияиприродныересурсы.Классификацииприродных



387 

387 

 

 

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». 

29.6.2.2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

ОсновныеэтапыформированияземнойкорынатерриторииРоссии. 

Основные тектонические структуры на территории России. Платформы и 

плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные 

формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности 

рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории 

России опасных геологических явлений», «Объяснение особенностейрельефа 

своего края». 

29.6.2.3. Климатиклиматическиересурсы. 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического 

положения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на 

климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы 

воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и 

регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние 

климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические 

изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности 

климата своего края. 

Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды 

территории по карте погоды, «Определение и объяснение по картам 

закономерностейраспределениясолнечнойрадиации,среднихтемператур
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января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по 

территории страны», «Оценка влияния основных климатических показателей 

своего края на жизнь и хозяйственную деятельность населения». 

29.6.2.4. 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 озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 

водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера 

течения двух рек России», «Объяснение распространения опасных 

гидрологических природных явлений на территории страны». 

29.6.2.5. 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. Природныересурсы 

природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. 

Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-

хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. 

Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, 

занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной 

поясности в горных системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии 

глобальных климатических изменений на природу, на жизнь ихозяйственную 

деятельность населения на основе анализа нескольких источников 

информации». 

29.6.3. НаселениеРоссии. 

29.6.3.1. ЧисленностьнаселенияРоссии. 

Динамика численности населения России в XX-XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение 

населения.Рождаемость,смертность,естественныйприростнаселения
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России и их географические различия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографической политики государства. Общий прирост населения. 

Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние 

миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков Россиив 

разные исторические периоды. Государственная миграционная политика 

Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

Практическаяработа«Определениепостатистическимданнымобщего, 

естественного (или) миграционного прироста населения отдельныхсубъектов 

(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона». 

29.6.3.2. ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии. 

Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Плотность населения какпоказатель 

освоенности территории. Различия в плотности населения в географических 

районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское 

население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в 

России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация 

городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции 

городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения. 

29.6.3.3. НародыирелигииРоссии. 

Россия - многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая 

классификациянародовРоссии.КрупнейшиенародыРоссиииихрасселение. 

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». 

29.6.3.4. ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная 

структура населения России в географических районах и субъектах 

Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные 

пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа половозрастных пирамид». 

29.6.3.5. ЧеловеческийкапиталРоссии. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределениятрудоспособногонаселенияпотерритории
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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». 

29.7. Содержаниеобучениягеографиив9классе. 

29.7.1. ХозяйствоРоссии. 

29.7.1.1. ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её 

хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: 

территории опережающего развития, основная зона хозяйственногоосвоения, 

Арктическая зона и зона 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». 

29.7.1.2. 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 источники энергии (ВИЭ), 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭКна 

окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии 

России на период до 2035 года». 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовыхматериалов 

с целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в 

различных регионах», «Сравнительная оценка возможностей для развития 

энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран». 

29.7.1.3. Металлургическийкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производствечёрныхицветныхметаллов.Особенноститехнологии
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производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещенияпредприятий 

разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 

чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую 

среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной 

металлургии России до 2030 года». 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на 

себестоимость производства предприятий металлургического комплекса в 

различных регионах страны (по выбору)». 

29.7.1.4. 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 окружающейсреды, 

значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. 

Перспективы развития машиностроения России. Основные положения 

документов, определяющих стратегию развития отраслей 

машиностроительного комплекса. 

Практическаяработа.Выявлениефакторов,повлиявшихнаразмещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализаразличных 

источников информации. 

29.7.1.5. Химико-леснойкомплекс. 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. Место России в мировомпроизводствехимической продукции. 

География важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая 

промышленностьиохранаокружающейсреды.Основныеположения 

«Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период 

до 2030 года». 

Лесопромышленныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основныерайоны 

и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы 

развития. Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа « Анализ документов «Прогноз развития лесного 

сектора Российской Федерации до 2030 года»(Гл 1, 3 и 11)и «Стратегия 

развитиялесногокомплексаРоссийскойФедерациидо2030 года» (Гл IIиIII, 

Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем 

развития комплекса». 

29.7.1.6. Агропромышленныйкомплекс(АПК).
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Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные 

угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: 

география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных 

факторов на размещение отраслей АПК». 

29.7.1.7. 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: 

основныетранспортныепутиилиниисвязи,крупнейшиетранспортныеузлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационнаяинфраструктура.Рекреационноехозяйство. 

Особенностисферыобслуживаниясвоегокрая. 

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». 

29.7.1.8. Обобщениезнаний. 

Государственнаяполитикакакфакторразмещенияпроизводства. 

«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. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года»и 

государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическаяработа«Сравнительнаяоценкавкладаотдельных
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отраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе анализа 

статистических материалов». 

29.7.2. РегионыРоссии. 

29.7.2.1. Западный макрорегион (Европейская часть) России. 

Географическиеособенностигеографическихрайонов: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 макрорегионапо 

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 географических районов России по уровню 

социально-экономического развития на основе статистических данных». 

29.7.2.2. Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и 

Дальний Восток. Географическое положение. Особенности природно- 

ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально- 

экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух 

географических районов (субъектов Российской Федерации) по заданным 

критериям», «Выявление факторов размещения предприятий одногоиз 

промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)». 

29.7.2.3. Обобщениезнаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная 

программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации». 

29.7.3. Россиявсовременном мире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Россия в составе международных экономических и политических 

организаций. Взаимосвязи России сдругимистранами мира. Россия истраны 

СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства 

России как комплекса природных, культурных и экономических ценностей. 

Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 

29.8. Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

29.8.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданской
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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 природного 

и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального 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 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 

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

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основеличностноговыборасопоройнанравственныеценностиипринятыев 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом 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 

отношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни
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(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 числеосмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; готовность и способность осознанно выполнять и 

пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного 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) технологическойи 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

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

основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных 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, приносящихвред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина ипотребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

29.8.2. В результате изучения географии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

29.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографических объектов, 

процессов и явлений; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациигеографических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных,
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необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

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 учётом самостоятельно выделенных критериев). 

29.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том 

числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 

изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и 

зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 

объектов,процессовиявлений,событийиихпоследствияваналогичныхили 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

изменяющихся условиях окружающей среды. 

29.8.2.3. 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 географической информации 

с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации;
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оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

29.8.2.4. 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; 

публично представлять результаты выполненного исследования или 

проекта. 

29.8.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте. 

29.8.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении 

учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),участвовать в 

групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

29.8.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту;
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вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; принятие 

себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 

29.8.3. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.К 

концу 5 класса обучающийся научится: 

приводитьпримерыгеографическихобъектов,процессовиявлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для 

изучения истории географических открытий и важнейших географических 

исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

различать вклад великих путешественников в географическое изучение 

Земли; 

описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет- 

ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников 

и исследователей в развитие знаний о Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по географическим 

картам; 

использовать условные обозначения планов местности и 

географических карт для получения информации, необходимой для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта», 

«аэрофотоснимок»,«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта», 

«азимут», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта», 

«параллель»и«меридиан»; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживойприроды; 

объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений; 

описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и
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«горнаяпорода»; 

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюи 

океаническуюземнуюкору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли; 

различатьгорыи равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику; 

называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан», 

«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 

для решения познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, 

химического и биологического видов выветривания; 

классифицироватьостровапопроисхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере исредств 

их предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение 

которых невозможно без участия представителей географических 

специальностей, изучающих литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования 

и наличия полезных ископаемых в своей местности; 

представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийза 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

29.8.4. Предметные результаты освоения программы по географии. К 

концу 6 класса обучающийся научится: 

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в 

том числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных 

источников; 

приводитьпримерыопасныхприродных явленийвгеосферахисредств их 

предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической 

информации на разных этапах географического изучения Земли; 

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана;
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применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», 

«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, 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 

ночныхбризов,муссонов;годовойходтемпературывоздухаираспределение 

атмосферных осадков для отдельных территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие 

факторы; 

устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и 

углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной 

влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

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», 

«верхниеслоиатмосферы»; 

применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные 

осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатическихизмененияхизразличныхисточниковдлярешения учебныхи 

(или) практико-ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скоростиинаправленияветрасиспользованиеманалоговыхи(или)
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цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме; 

называтьграницыбиосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах; 

различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно- 

территориальномкомплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных 

природных зонах; 

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный 

комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в 

природе» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельностичеловеканапримеретерриториимираисвоейместности, путей 

решения существующих экологических проблем. 

29.8.5. 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:строениеисвойства(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 учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимежду 

движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданным 

показателям;
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объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты», 

«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации; 

различатьокеаническиетечения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового 

океана на разных широтах с использованием различных источников 

географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и 

органического мира Мирового океана с географической широтой и с 

глубиной на основе анализа различных источников географической 

информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий 

Земли человеком на основе анализа различных источников географической 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на 

различных территориях; 

определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры, особенности адаптации человека к разным природным 

условиям регионов и отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и 

хозяйства отдельных территорий; 

представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,
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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. 

29.8.6. Предметные результаты освоения программы по географии. К 

концу 8 класса обучающийся научится: 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоениестраны; 

характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономическойзоне,континентальномшельфеРоссии,омировом,поясноми 

зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источниковгеографическойинформации(картографические,статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять 

возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих 

территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источниковгеографическойинформации(картографические,статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

закономерностираспространениягидрологических,геологическихи
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метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенностикомпонентов природыотдельныхтерриторий 

страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

её отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы», 

«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда 

температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

использоватьпонятия«циклон»,«антициклон»,«атмосферныйфронт» 

дляобъясненияособенностейпогодыотдельныхтерриторийспомощьюкарт 

погоды; 

проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей 

среды; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные 

формырельефа,крайниеточкииэлементыбереговойлинииРоссии;крупные реки 

и озёра, 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 Россиии 

своего края, животных и растений, занесённых 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;
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сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, её отдельных регионов и своего 

края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составенаселениядля решенияпрактико-ориентированныхзадач вконтексте 

реальной жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный 

прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост 

населения»,«плотностьнаселения»,«основнаяполоса(зона)расселения», 

«урбанизация»,«городскаяагломерация»,«посёлокгородскоготипа», 

«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособныйвозраст», 

«рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решенияучебных 

и (или) практико-ориентированных задач. 

29.8.7. 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 может быть недостоверной; определять информацию, 

недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства»,«отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура», 

«условияифакторыразмещенияпроизводства»,«отрасльхозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», 

«территорияопережающегоразвития»,«себестоимостьирентабельностьпроизв

одства», 

«природно-ресурсныйпотенциал»,«инфраструктурныйкомплекс», 

«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура»,«сфераобслуживания», 
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«агропромышленныйкомплекс»,«химико-леснойкомплекс»,
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«машиностроительныйкомплекс»,«металлургическийкомплекс»,«ВИЭ», 

«ТЭК»,длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

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, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (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 показателиуровня 

развития страны и её регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный 

капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: 

грузооборот и пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, районы 

развития отраслей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, 

регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условияотдельных 

территорий для размещения предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые 

проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности;
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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; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в 

целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития 

России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

описывать их местоположение на географической карте; 

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

 

30.1. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый 

уровень) 

30.1. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый 

уровень) (предметная область «Естественнонаучные предметы») (далее 

соответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физике. 

30.2. Пояснительнаязаписка. 

30.2.1. Программа по физике на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на 

базовом уровне основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС ООО, а также с учётом федеральной программы воспитания и 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

30.2.2. Содержаниепрограммыпофизикенаправленонаформирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения 

физикинадеятельностнойоснове.Внейучитываютсявозможностиучебного 

предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным 

и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи 

естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

30.2.3. В программе по физике определяются основные цели изучения 

физики на уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на 

базовом уровне).
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30.2.4. Программа по физике устанавливает распределение учебного 

материала по годам обучения (по классам), предлагает примерную 

последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся. 

30.2.5. Программа по физике может быть использована учителями как 

основа для составления своих рабочих программ. При разработке рабочей 

программы втематическомпланировании должны быть учтены возможности 

использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебнометодическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), реализующих дидактические возможности 

информационно-коммуникационных технологий, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

30.2.6. Программа по физике не сковывает творческую инициативу 

учителей и предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию физики при условии сохранения 

обязательной части содержания курса. 

30.2.7. Курс физики – системообразующий для естественнонаучных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов 

и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической 

географией. Физика – этопредмет, которыйне только вносит основнойвклад в 

естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные 

образцы применения научного метода познания, то есть способа получения 

достоверных знаний о мире. Наконец, физика – это предмет, который наряду 

с другими естественнонаучными предметами должен дать обучающимся 

представление об увлекательности научного исследования и радости 

самостоятельного открытия нового знания. 

30.2.8. Одна из главных задач физического образования в структуре 

общего образования состоит в формировании естественнонаучной 

грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в 

дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности. Но 

не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых 

молодых людей для продолжения образования и дальнейшей 

профессиональной деятельности в области естественнонаучных 

исследований и создании новых технологий. Согласно принятому в 

международном сообществе определению, «Естественнонаучная 

грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую 

позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 

Научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, 

что требует от него следующих компетентностей: 

научнообъяснятьявления, 

оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования;
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интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадля 

получения выводов». 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся. 

30.2.9. Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждённой решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 

декабря 2019 г № ПК4вн). 

30.2.10. Целиизученияфизики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к 

дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о 

механических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

освоение методов решения простейших расчётных задач с 

использованием физических моделей, творческих и 

практикоориентированных задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики, анализ и 

критическое оценивание информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки. 

30.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на 

базовом уровне, –238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Впрограммепредусмотренрезервучебноговременив7–8классах,и



411 

411 

 

 

повторительно-обобщающий модуль в 9 классе, которые учитель может 

использовать по своему усмотрению. 

30.3. Содержаниеобученияв7 классе. 

30.3.1. Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающего мира. 

Физика – наука о природе. Явления природы (МС13). Физические 

явления: механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, 

звуковые. 

Физические величины. Измерение физических величин. Физические 

приборы. Погрешность измерений Международная система единиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. 

Естественнонаучный метод познания: наблюдение, постановка научного 

вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение 

наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей. 

30.3.1.1. Демонстрации. 

Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и 

цифровым прибором. 

30.3.1.2. Лабораторныеработыиопыты14. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

Измерение расстояний. 

Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

Определение размеров малых тел. 

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и 

датчика температуры. 

Проведениеисследованияпопроверкегипотезы:дальностьполёта шарика, 

пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

30.3.2. Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, 

доказывающиедискретноестроениевещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных 

агрегатных состояниях и их атомномолекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды. 

30.3.2.1. Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

 

13МС – здесь и далее отмечены элементы содержания, включающие межпредметные связи. 
14Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из 

которого учитель делает выбор посвоему усмотрению и с учётом списка 

экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного 

экзамена (ОГЭ) по физике.
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Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или 

отталкиванием частиц вещества. 

30.3.2.2. Лабораторныеработыиопыты. 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). Опыты 

по наблюдению теплового расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

30.3.3. Раздел3.Движениеивзаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и 

времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина 

изменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. 

Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице 

объёма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон 

Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах (МС). Вес тела. Невесомость. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой.Равнодействующаясил.Сила 

трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике 

(МС). 

30.3.3.1. Демонстрации. 

Наблюдениемеханическогодвижениятела. 

Измерениескоростипрямолинейногодвижения. Наблюдение 

явления инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

30.3.3.2. Лабораторныеработыиопыты. 

Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости, модели 

электрического автомобиля и так далее). 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапо наклонной 

плоскости. 

Определениеплотноститвёрдоготела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) 

пружины от приложенной силы. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияот веса 

тела и характера соприкасающихся поверхностей. 

30.3.4. Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 

Давление.Способыуменьшенияиувеличениядавления.Давлениегаза. 

Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические 

машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический 

парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования 

воздушнойоболочкиЗемли.ОпытТорричелли.Измерениеатмосферного
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давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. 

Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

30.3.4.1. Демонстрации. 

Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. Передача 

давления жидкостью и газом. 

Сообщающиесясосуды. 

Гидравлический пресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 

Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части 

телаи плотности жидкости. 

Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от 

соотношения плотностей тела и жидкости. 

30.3.4.2. Лабораторныеработыиопыты. 

Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в 

жидкость части тела. 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело,погружённое 

в жидкость. 

Проверканезависимости выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от массы тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, 

действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части 

тела и от плотности жидкости. 

Конструированиеареометраиликонструированиелодкииопределение её 

грузоподъёмности. 

30.3.5. Раздел5.Работаимощность.Энергия. 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило 

равновесиярычага.Применениеправиларавновесиярычагакблоку. 

«Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. Простыемеханизмы 

в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

энергии в механике. 

30.3.5.1. Демонстрации. 

Примерыпростыхмеханизмов. 

30.3.5.2. Лабораторныеработыиопыты. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

Исследованиеусловийравновесиярычага. Измерение 

КПД наклонной плоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

30.4. Содержаниеобученияв8классе.
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30.4.1. Раздел6.Тепловыеявления. 

Основные положения молекулярнокинетической теории строения 

вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 

основные положения молекулярнокинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твёрдых тел на основе положений молекулярнокинетической теории. 

Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения 

частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: 

теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и 

тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и 

отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная 

теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления. 

Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

ПринципыработытепловыхдвигателейКПДтепловогодвигателя. 

Тепловыедвигателиизащитаокружающейсреды(МС). 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах(МС). 

30.4.1.1. Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

Наблюдение теплового расширения тел. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении. 

Правилаизмерениятемпературы. 

Виды теплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 

Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

Модели тепловых двигателей. 

30.4.1.2. Лабораторныеработыиопыты. 

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейи твёрдых тел. 

Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его
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объёмаинагреванияилиохлаждения. 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры. 

Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене 

с нагретым металлическим цилиндром. 

Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. Исследование 

процесса испарения. 

Определениеотносительнойвлажностивоздуха. Определение 

удельной теплотыплавления льда. 

30.4.2. Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия 

заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами). 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома 

для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое 

замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение 

электромагнитоввтехнике.Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в 

технических устройствах и на транспорте. 

ОпытыФарадея.Явлениеэлектромагнитнойиндукции.ПравилоЛенца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. 

Электростанции на возобновляемых источниках энергии. 

30.4.2.1. Демонстрации. 

Электризация тел. 

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. Устройство 

и действие электроскопа.
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Электростатическаяиндукция. 

Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

Проводники и диэлектрики. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. 

Электрическийтоквжидкости. 

Газовый разряд. 

Измерениесилытокаамперметром. 

Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. Реостат 

и магазин сопротивлений. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. Моделирование 

магнитных полей постоянных магнитов. 

ОпытЭрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 

Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

Опыты Фарадея. 

Зависимость направления индукционного тока от условий его 

возникновения. 

Электрогенераторпостоянноготока. 

30.4.2.2. Лабораторныеработыиопыты. 

Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при 

соприкосновении. 

Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики. 

Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока. 

Измерение и регулирование силы тока. 

Измерениеирегулированиенапряжения. 

Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор,от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе. 

Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Проверка правила сложения напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов. 

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов. 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 

Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряжения 

на ней. 

ОпределениеКПДнагревателя. 

Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов.
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Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениии 

разделении. 

Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки 

с током и магнита от силы тока и направления тока в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного тока. 

30.5. Содержаниеобученияв9классе. 

30.5.1. Раздел8.Механическиеявления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное 

движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная 

скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное 

падение. Опыты Галилея. 

Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения. 

Линейнаяиугловаяскорости.Центростремительноеускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий законНьютона. 

Принцип суперпозиции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, 

сила трения покоя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 

падения. Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая космическая 

скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 

твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение (МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, 

трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностьюземли.Потенциальнаяэнергиясжатойпружины.Кинетическая 

энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической 

энергии. 

30.5.1.1. Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела относительно разных тел 

отсчёта. 

Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела 

относительно разных тел отсчёта. 

Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

Исследование признаков равноускоренного движения. 

Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта
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«Тележка»приеёравномерномиускоренномдвиженииотносительнокабинета 

физики. 

Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанего

силы.  

Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител. 

Изменение веса тела при ускоренном движении. 

Передача импульса при взаимодействии тел. 

Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 

Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 

Наблюдение реактивного движения. 

Сохранение механической энергии при свободном падении. 

Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействием

пружины. 

30.5.1.2. Лабораторныеработыиопыты. 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного 

движения шарика или тележки. 

Определение средней скорости скольжения бруска или движения 

шарика по наклонной плоскости. 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по 

наклонной плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без 

начальной скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то 

соответствующие промежутки времени одинаковы. 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления. 

Определениекоэффициентатренияскольжения. 

Определение жёсткости пружины. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

Определение работы силы упругости при подъёме груза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков. 

Изучениезаконасохраненияэнергии. 

30.5.2. Раздел9.Механическиеколебанияиволны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: 

период, частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. 

Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС). 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук.
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30.5.2.1. Демонстрации. 

Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. 

Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). Наблюдение 

зависимости высоты звука от частоты. 

Акустическийрезонанс. 

152.5.2.2.Лабораторныеработыиопыты. 

Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнити 

грузаотдлинынити. 

Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятника от 

массы груза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити, 

от массы груза. 

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 

30.5.3. Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойства

света. 

30.5.3.1. Демонстрации. 

Свойстваэлектромагнитныхволн. Волновые 

свойства света. 

30.5.3.2. Лабораторныеработыиопыты. 

Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильного

телефона. 

30.5.4. Раздел11.Световыеявления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское 

зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение света. Использование полного внутреннего отражения в 

оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, 

микроскопа и телескопа (МС). Глаз как оптическая система. Близорукость и 

дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. Дисперсия света. 

30.5.4.1. Демонстрации.
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Прямолинейноераспространениесвета. 

Отражение света. 

Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

Преломление света. 

Оптическийсветовод. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ходлучейврассеивающейлинзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 

Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

Модель глаза. 

Разложениебелогосветавспектр. 

Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

30.5.4.2. Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотугла падения. 

Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале. 

Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотугла падения на 

границе «воздух–стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающей линзы. 

Опытыпоразложениюбелогосветавспектр. 

Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерез цветовые 

фильтры. 

30.5.5. Раздел12.Квантовыеявления. 

ОпытыРезерфордаипланетарнаямодельатома.МодельатомаБора. 

Испусканиеипоглощениесветаатомом.Кванты.Линейчатыеспектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного 

ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные 

превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 

Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и 

деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд (МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые 

организмы (МС). 

30.5.5.1. Демонстрации. 

Спектрыизлученияипоглощения. 

Спектры различных газов. 

Спектрводорода. 

НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

30.5.5.2. Лабораторныеработыиопыты. 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути
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(пофотографиям). 

Измерениерадиоактивногофона. 

30.5.6. Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительнообобщающиймодульпредназначендлясистематизации и 

обобщения предметного содержания и опыта деятельности,приобретённого 

при изучении всего курса физики, а также для подготовки к основному 

государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот 

учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется 

естественнонаучная грамотность: освоение научных методов исследования 

явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические 

явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе 

качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется 

за счёт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им 

предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять 

физические явления в окружающей природе и повседневной жизни; 

использоватьнаучныеметодыисследованияфизическихявлений,втом 

числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных 

технологий, например, практического использования различных источников 

энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видов 

энергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное 

исследование обобщающего характера. Раздел завершается проведением 

диагностической иоценочной работы за курс основного общегообразования. 

30.6. Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на 

уровне основного общего образования. 

30.6.1. Изучение физики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

30.6.2. В результате изучения физики на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёныхфизиков; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых 

и этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики;
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осознаниеважностиморальноэтическихпринциповвдеятельностиучёного; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; 

4) ценностинаучногопознания: 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права у другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

требующих в том числе и физических знаний; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и 

проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность; 

потребность в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в 

области физики; 

планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизическихзнаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

оценкасвоихдействийсучётомвлияниянаокружающуюсреду,
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возможныхглобальныхпоследствий. 

30.6.3. В результате изучения физики на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, включающие познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

152.6.3.1.Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинноследственные связи при изучении физических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях 

физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию, 

полученнуювходеисследованияилиэксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических 

процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

3) работас информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отбореинформацииилиданныхс учётомпредложенной учебной физической 

задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

30.6.3.2.Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативными 

действиями: 

1) общение:
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в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных 

работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по 

её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты 

совместной работы, обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

30.6.3.3.Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемывжизненныхиучебных ситуациях,требующихдля 

решения физических знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или 

плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов 

деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту; 

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 

физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятиесебяидругих: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого.
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30.6.4. Предметные результаты освоения программы по физике 

(базовый уровень). 

30.6.4.1. Предметные результаты освоения программы по физике к 

концу обучения в 7 классе: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, 

молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), 

механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), 

невесомость, сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, 

равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие 

тел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, в том числе физические явления в природе: примеры 

движения с различными скоростями в живой и неживой природе, действие 

силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на живой 

организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства(признаки) 

физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, 

скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила 

трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент 

полезногодействиямеханизмов,кинетическаяипотенциальнаяэнергия),при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое 

правило» механики, закон сохранения механической энергии, при этомдавать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и 

в контексте ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шаговс 

опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических закона 

или закономерности;



426 

426 

 

 

решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и 

проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решения 

задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

распознавать проблемы,  которые можно решить  при   помощи 

физических  методов, в описании исследования выделять  проверяемое 

предположение   (гипотезу), различать и  интерпретировать   полученный 

результат,находитьошибкивходеопыта,делатьвыводыпо его результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел:  формулировать   проверяемые  предположения,  собирать 

установку  из предложенного оборудования, записывать ход опыта и 

формулироватьвыводы; 

выполнятьпрямыеизмерениярасстояния,времени,массытела,объёма, 

силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, 

записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности 

измерений; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения тела, силы трения скольжения от 

весатела,качестваобработкиповерхностейтелинезависимостисилытрения от 

площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, 

выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности 

жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, 

участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксироватьрезультаты 

полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность 

вещества жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление 

воздуха, выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость 

тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 

предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

указывать принципы действия приборов и технических устройств: 

весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, 

подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, 

устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, 

поршневойнасос,ареометр),используязнанияосвойствахфизических
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явленийинеобходимыефизическиезаконыизакономерности; 

приводитьпримеры(находитьинформациюопримерах)практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в 

соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний 

и путём сравнения различных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на 

основе 2–3 источников информации физического содержания, в том числе 

публично делать краткие сообщения о результатах проектов или учебных 

исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

учитывая мнение окружающих. 

30.6.4.2. Предметные результаты освоения программы по физике к 

концу обучения в 8 классе: 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение 

атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и 

аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, 

температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, 

постоянный электрический ток, магнитное поле; 

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, 

тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, 

взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, в том числе физические явления в природе: 

поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в 

природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 

образованиеросы,тумана,инея,снега,электрическиеявленияватмосфере,
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электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, 

роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (температура, внутренняя энергия, количество 

теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная 

влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, 

работа и мощность электрического тока), при описании правильнотрактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя основные положения молекулярнокинетической теории строения 

вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон 

сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон 

сохранения энергии, при этом давать словесную формулировку закона и 

записывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шаговс 

опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов 

или закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения 

задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины 

с известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов, используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 

исследования, делать выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его 

объёма, температуры, скорости процесса остывания и нагревания при 

излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость 

испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности, 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, 

действиямагнитногополянапроводникстоком,свойстваэлектромагнита,
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свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования, 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности 

воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и 

датчиков физических величин, сравнивать результаты измерений с учётом 

заданной абсолютной погрешности; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного 

сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник,от 

напряжения на проводнике, исследование последовательного и 

параллельного соединений проводников): планировать исследование, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, 

фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная 

теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность 

электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 

величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: система 

отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр,счётчик 

электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные 

приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, 

термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, 

электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей; 

приводитьпримеры(находитьинформациюопримерах)практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в сети 

Интернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных 

источников выделять информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной;
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использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, 

обобщая информацию из нескольких источников физического содержания, в 

том числе публично представлять результаты проектной или 

исследовательскойдеятельности,приэтомграмотноиспользоватьизученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступлениепрезентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических 

процессов распределять обязанности в группе в соответствии с 

поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность 

разрешать конфликты. 

30.6.4.3. Предметные результаты освоения программы по физике к 

концу обучения в 9 классе: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, 

траектория,относительностьмеханическогодвижения,деформация(упругая, 

пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и 

перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого 

тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и 

ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, 

бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное 

движение,колебательноедвижение(затухающиеивынужденныеколебания), 

резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражениесвета, разложениебелого света в спектр и сложение спектральных 

цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы и 

отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых 

организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические 

волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное 

излучение природных минералов, действие радиоактивных излучений на 

организмчеловека),приэтомпереводитьпрактическуюзадачувучебную,
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выделятьсущественныесвойства(признаки)физическихявлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, 

сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, 

вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, 

потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная 

механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость 

звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы 

сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом 

давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шаговс 

опорой на 2–3 изученных свойства физических явлений, физических законов 

или закономерностей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), 

используя законыи формулы, связывающие физические величины: на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие 

или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для 

решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного 

значения физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов, используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 

исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, 

зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, 

прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, 

изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 

предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых 

спектровизлучения):самостоятельнособиратьустановкуизизбыточного
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набораоборудования,описыватьход опытаиегорезультаты,формулировать 

выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя 

среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей 

линзы), обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора); 

проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости, периода колебаний 

математического маятника отдлины нити, зависимости угла отражения света 

от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать 

исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняяскорость 

и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного 

падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, 

механическая работа и мощность, частота и период колебаний 

математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей 

линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установкуивыполнятьизмерения,следуяпредложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, 

тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, 

датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, 

фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера 

Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений инеобходимые 

физические закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов при 

решении учебнопрактических задач, оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводитьпримеры(находитьинформациюопримерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в сети 

Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути 

определения достоверностиполученнойинформации на основе имеющихся
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знанийидополнительныхисточников; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников физического содержания, публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности,при 

этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого 

раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

 

31.1. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый 

уровень) 

31.1. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый 

уровень) (предметная область «Естественнонаучные предметы») (далее 

соответственно – программа по химии, химия) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по химии. 

31.2. Пояснительнаязаписка. 

31.2.1. Программа по химии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы основногообщего образования, представленных 

вФГОСООО,сучётомраспределённыхпоклассампроверяемыхтребований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и элементов содержания, представленных в 

Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе федеральной 

программы воспитания обучающихся при получении основного общего 

образованияисучётомКонцепциипреподаванияучебногопредмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утв. Решением 

Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 № ПК4вн). 

31.2.2. Согласно своему назначению программа по химии является 

ориентиром для составления рабочих авторских программ: она даёт 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам программы, определяет 

количественныеикачественныехарактеристикисодержания,даётпримерное 

распределение учебных часовпо тематическим разделам программы и 

рекомендуемую последовательностьих изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программынауровнеосновногообщегообразования,атакжетребованийк
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результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основных 

видов учебнопознавательной деятельности (учебных действий) ученика по 

освоению учебного содержания. 

31.2.3. Вклад химии в достижение целей основного общегообразования 

обусловлен во многом значением химической науки в познании законов 

природы,в развитии производительных сил общества и создании новой базы 

материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространиласвоё 

влияние на все области человеческого существования, задала новое видение 

мира, стала неотъемлемым компонентом мировой культуры, необходимым 

условием жизни общества: знание химии служит основой для формирования 

мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира, 

важную роль играют формируемые химией представления о 

взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе,современная 

химиянаправленанарешениеглобальныхпроблем устойчивого 

развитиячеловечества–сырьевой,энергетической,пищевойиэкологической 

безопасности, проблем здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества 

существенно повысилась роль химического образования. В плане 

социализации оно является одним из условий формирования интеллекта 

личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для 

приобретения общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в 

социумеи ответственно участвовать в многообразной жизни общества, для 

осознания важности разумного отношения к своему здоровью и здоровью 

других,к окружающей природной среде, для грамотного поведения при 

использовании различных материалов и химических веществ в повседневной 

жизни. 

31.2.4. Химическое образование на уровне основного общего 

образования является базовым по отношению к системе общего химического 

образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует 

присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которые 

отражают государственные, общественные и индивидуальные потребности. 

Этим определяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета. 

31.2.5. Изучениехимии: 

способствует  реализации  возможностей  для саморазвития и 

формированиякультурыличности,еёобщейифункциональнойграмотности; 

вноситвкладвформированиемышленияитворческихспособностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневнойжизни,такивпрофессиональнойдеятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы 

целостноговзгляданаединствоприродыичеловека,являетсяответственным 

этапом в формировании естественнонаучной грамотности обучающихся;
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способствуетформированиюценностногоотношенияк 

естественнонаучным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в 

экологическое образование обучающихся. 

Названные направления в обучении химии 

обеспечиваютсяспецификойсодержанияучебногопредмета,которыйявляетсяп

едагогически адаптированным отражением базовой науки химии на 

определённом этапе её развития. 

31.2.6. Курс химии основной школы ориентирован на освоение 

обучающимися основ неорганической химии и некоторых понятий и 

сведений об отдельных объектах органической химии. 

31.2.7. Структура содержания предмета сформирована на основе 

системного подхода к его изучению. Содержание складывается из системы 

понятийохимическомэлементеивеществеисистемыпонятийохимической 

реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу 

последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 

разного уровня: атомномолекулярного 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 полученныхи 

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 программы способствует 

представлениюхимическойсоставляющейнаучнойкартинымиравлогикееё 

системной природы. Тем самым обеспечивается возможность формирования 

у обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам 

познания в науке. Важно также заметить, что освоение содержания курса 

происходитспривлечениемзнанийизранееизученныхкурсов: 

«Окружающиймир»,«Биология.5—7классы»и«Физика.7класс». 

31.2.8. К направлению первостепенной значимости при реализации 

образовательных функций химии традиционно относят формированиезнаний 

основ химической науки как области современного естествознания, 

практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой 

культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании системы 

химических знаний – важнейших фактов, понятий, законов и теоретических 

положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка 

науки, знаний о научных методах изучения веществ и химических реакций, а 

также в формировании и развитии умений и способов деятельности, 

связанных с планированием, наблюдением и проведением химического 

эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

31.2.9. Нарядус этим целиизучения учебного предмета в программе по 

химииуточненыискорректированысучётомновыхприоритетоввсистеме
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основного общего образования. Сегодня в образовании особо значимой 

признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 

формированиееё интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и 

продолжатьсвоё образование самостоятельно становится одной из 

важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета на уровне основного общего 

образования доминирующее значение приобрели такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение 

обучающихсяк самостоятельной познавательной деятельности, научным 

методам познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к 

химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых 

навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности; 

формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего 

мира на основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, 

понимания ценности химических знаний для выработки экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего 

обучения. 

31.2.10. В системе общего образования химия признана обязательным 

учебнымпредметом,которыйвходитвсоставпредметнойобласти 

«Естественнонаучныепредметы». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, – 136 

часов:в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа 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 

учебногопредмета,установленнаяпрограммойпохимии,ивремя,отводимое на 

её изучение, должны быть сохранены полностью. 

31.2.11. В структуре программы по химии наряду с пояснительной 

запиской выделены следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета – личностные, метапредметные, предметные, содержание 

учебного предмета по годам обучения. 

31.3. Содержаниеобученияв8классе.
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31.3.1. Первоначальныехимическиепонятия. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. 

Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о 

методах познания в химии. Химия в системе наук. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Атомномолекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. 

Закон постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в 

соединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация 

химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с 

правилами работы в лаборатории и приёмами обращения с лабораторным 

оборудованием, изучение и описание физических свойств образцов 

неорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяние 

льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) ихимических 

(горение свечи, прокаливание медной проволоки, 

взаимодействиемеласкислотой)явлений,наблюдениеиописаниепризнаков 

протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной 

кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди(II) при нагревании, 

взаимодействие железа с раствором соли меди(II)), изучение способов 

разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, 

дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли, 

наблюдение и описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего 

закон сохранения массы, создание моделей молекул (шаростержневых). 

31.3.2. Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ. 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое 

вещество. Нахождение кислорода в природе, физические и химические 

свойства (реакции горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы 

получения кислорода в лаборатории и промышленности. Круговорот 

кислорода в природе. Озон – аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, 

экзо- и эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение 

воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в 

природе, физические и химические свойства, применение, способы 

получения. Кислоты и соли. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро. 

Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. 

Массоваядолявеществаврастворе.Химическиесвойстваводы.Основания.
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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 (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура оснований (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот 

(международная и тривиальная). Физические и химические свойства кислот. 

Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). 

Физическиеихимическиесвойствасолей.Получениесолей. 

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), взаимодействие 

водорода с оксидом меди(II) (возможно использование видеоматериалов), 

наблюдение образцов веществ количеством 1 моль, исследование 

особенностей растворения веществ с различной растворимостью, 

приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и 

кальцием)(возможноиспользованиевидеоматериалов),определениерастворовк

ислоти щелочей с помощью индикаторов, исследование образцов 

неорганических веществ различных классов, наблюдение изменения окраски 

индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида 

меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций 

нейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение одного 

металла другим из раствора соли, решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений». 

31.3.3. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют амфотерные оксиды 

и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы 

Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и 

группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и группы
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элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны.Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов 

Периодической системы Д.И.Менделеева. Характеристика химического 

элемента по его положению в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, 

металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. Значение 

ПериодическогозаконаиПериодическойсистемыхимическихэлементовдля 

развития науки и практики. Д.И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическаясвязь.Ковалентная(полярнаяинеполярная)связь. 

Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь. 

Степеньокисления.Окислительновосстановительныереакции. 

Процессыокисленияивосстановления.Окислителиивосстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и 

неметаллов, взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей,проведениеопытов,иллюстрирующихпримерыокислительновосстан

овительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

31.3.4. Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляется через использование как общих естественнонаучных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, теория, 

закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, 

изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, 

объём, агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, единицы 

измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, 

полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

31.4. Содержаниеобученияв9классе. 

31.4.1. Веществоихимическаяреакция. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств 

химических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их 

соединений в соответствии с положением элементов в Периодической 

системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических 

решёток, зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и 

вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ 

(международнаяитривиальная).Химическиесвойствавеществ,относящихся



440 

440 

 

 

к различным классам неорганических соединений, генетическая связь 

неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по 

числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов, по обратимости, по 

участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические 

уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и 

необратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных 

реакциях. Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительновосстановительные реакции, электронный баланс 

окислительновосстановительной реакции. Составление уравнений 

окислительновосстановительных реакций с использованием метода 

электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и не 

электролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с 

различными видами химической связи. Степень диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций 

ионногообмена,полныеи сокращённые ионные 

уравненияреакций.Свойствакислот, оснований и солей в свете представлений 

об электролитическойдиссоциации. 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), 

проведениеопытов,иллюстрирующихпризнакипротеканияреакцийионного 

обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций 

(горение, реакции разложения, соединения), распознавание неорганических 

веществ с помощью качественных реакций на ионы, решение 

экспериментальных задач. 

31.4.2. Неметаллыиихсоединения. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых 

веществ – галогенов. Химические свойства на примере хлора 

(взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. 

Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие 

хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их 

нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения 
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Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. 

Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. 

Сероводород,строение,физическиеихимическиесвойства.Оксидысерыкак 

представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические ихимические 

свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения 

серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на 

сульфатион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое 

загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VАгруппы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. 

Круговоротазотавприроде.Аммиак,его физическиеи химическиесвойства, 

получение и применение. Соли аммония, их физические и химические 

свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная 

кислота, её получение, физические и химические свойства (общие как 

представителя класса кислот и специфические). Использование нитратов и 

солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение 

воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и 

химические свойства. Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и 

химические свойства, получение. Использование фосфатов в качестве 

минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVАгруппы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, 

физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в 

природе. Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие 

на живые организмы, получение и применение. Экологические проблемы, 

связанные с оксидом углерода(IV), гипотеза глобального потепления 

климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и 

химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на 

карбонатионы. Использование карбонатов в быту, медицине, 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как осоединениях 

углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). 

Их состав и химическое строение. Понятие о биологически важных 

веществах: жирах, белках, углеводах – и их роли в жизни человека. 

Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и 

применение.Соединениякремниявприроде.Общиепредставленияоб
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оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в 

быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы: 

керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного 

использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, 

свойств соляной кислоты,проведение качественных реакций на хлоридионы 

и наблюдение признаков их протекания, опыты, отражающие физические и 

химические свойства галогенов и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), 

ознакомлениесобразцамисерыиеёсоединениями(возможноиспользование 

видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под действием 

концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств 

разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции 

насульфатион и наблюдение признака её протекания, ознакомление с 

физическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных 

удобрений, получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

аммиака, проведение качественных реакций на ион аммония и фосфатион и 

изучение признаков их протекания, взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью (возможно использование видеоматериалов), 

изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена, 

ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ 

активированным углём и устройством противогаза, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств углекислого газа, проведение 

качественных реакций на карбонат и силикатионы и изучение признаков их 

протекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленности, 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения». 

31.4.3. Металлыиихсоединения. 

Общая характеристика химических элементов – металловна основании 

ихположениявПериодическойсистемехимическихэлементов Д.И.Менделеева 

и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от 

коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в 

быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и 

гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их 

соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в 

Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева, 

строениеихатомов,нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойствамаг
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и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, строение атома, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида 

и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и 

химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа(III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и 

сплавов, их физическими свойствами, изучение результатов коррозии 

металлов (возможно использование видеоматериалов), особенностей 

взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование 

видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса горения 

железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов), признаков 

протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, 

цинка, железа(II) 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». 

31.4.4. Химияиокружающаясреда. 

Новые материалы итехнологии.Веществаи материалы вповседневной 

жизни человека. Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и 

химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и 

отравлениях. Основы экологической грамотности. Химическое загрязнение 

окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ – ПДК). 

Роль химии в решении экологических проблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), 

продукты их переработки, их роль в быту и промышленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, 

сплавы металлов, полимерные материалы). 

31.4.5. Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как общих естественнонаучных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый 

эффект, технология, материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, 

изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, 

полупроводники,диэлектрики,фотоэлемент,вещество,тело,объём,
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агрегатноесостояниевещества, газ,раствор,растворимость,кристаллическая 

решётка, сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое 

пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные 

удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, 

полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

31.5. Планируемые результаты освоения программы по химии на 

уровне основного общего образования. 

31.5.1. Изучение химии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

31.5.2. Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

31.5.3. Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному,историческому 

и научному наследию, понимания значения химическойнауки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданскоговоспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах 

деятельности, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценностинаучногопознания: 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих 

основу для понимания сущности научной картины мира, представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательныхмотивов, направленныхнаполучение новыхзнанийпо
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химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной,информационнойичитательскойкультуры,втом 

числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, проектной и исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

4) формированиякультурыздоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудовоговоспитания: 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей, 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правилбезопасногоповеденияприработесвеществами,атакжевситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

31.5.4. Метапредметные результаты. В составе метапредметных 

результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения 

общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и др.), которые используются в естественно-научных 

учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов 

формировать представление о целостной научной картине мира, и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельности.
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Метапредметныерезультатыосвоения образовательнойпрограммыпохимии 

отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том 

числе: 

1) базовыелогическиедействия: 

умение использовать приёмы логического мышления при освоении 

знаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные 

признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать 

понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и 

критерии для классификации химических веществ и химических реакций, 

устанавливать причинноследственные связи между объектами изучения, 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

делать выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и 

метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, 

преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления – 

химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение 

химической реакции – при решении 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 решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента 

познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы попроверке 

правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению 

ученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт 

о проделанной работе; 

3) работас информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления, получаемую из разных источников 

(научно-популярная литература химического содержания, справочные 

пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе 

информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения 

учебных и познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в 

области использования информационнокоммуникативных технологий, 

овладениекультуройактивногоиспользованияразличныхпоисковыхсистем,
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и 

исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной 

среды; 

31.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные коммуникативные действия: 

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по 

существу обсуждаемой темы, формулировать свои предложения 

относительно выполнения предложенной задачи; 

приобретениеопытапрезентациирезультатоввыполненияхимического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию 

свойств веществ, учебного проекта); 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на 

основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 

определение критериев по оценке качества выполненной работы и другие); 

31.5.6. У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные регулятивные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою 

деятельность,выбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать 

предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом 

получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, 

оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в 

условии заданий. 

31.5.7. Предметные результаты освоения программы по химии на 

уровне основного общего образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного 

содержания, установленного данной 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 учебных и новых ситуациях. 

31.5.7.1. К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду 

сформированы следующие предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь 

(однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и 

молекулярнаямасса,количествовещества,моль,молярнаямасса,массовая
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доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, 

основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, 

реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, 

тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомная 

орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная 

ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля 

вещества (процентная концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ 

и уравнений химических реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, 

степень окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность 

веществ к определённому классу соединений по формулам, вид химической 

связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: 

демонстрировать понимание периодической зависимости свойствхимических 

элементов от их положения в Периодической системе, законов сохранения 

массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, закона 

Авогадро, описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа 

(Агруппа)» и «побочнаяподгруппа (Бгруппа)»,малыеи большие 

периоды,соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов(состав 

и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным 

слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числуи составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного 

состава, возможности протекания химических превращений в различных 

условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

долю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической 

реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление 

причинноследственных связей – для изучения свойств веществ 

ихимическихреакций,естественнонаучныеметодыпознания–наблюдение,
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измерение,моделирование,эксперимент(реальныйимысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества, планировать и проводить химические эксперименты по 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов(лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж и другие). 

31.5.7.2. К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду 

сформированы следующие предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химическийэлемент, 

атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, 

раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и 

необратимые реакции, окислительновосстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), 

кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической 

реакции, предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и 

применятьэти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ 

и уравнений химических реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная,ионная, 

металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической 

формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную 

формуПериодическойсистемыхимическихэлементов:различатьпонятия 

«главнаяподгруппа(Агруппа)»и «побочнаяподгруппа(Бгруппа)»,малыеи 

большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в 

периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям), объяснять общие закономерности 

в изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов 

и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химическиереакции (почислуи составу участвующихвреакции веществ,по
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тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических 

элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические 

свойства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами 

молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей и 

солей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения 

реакций, подтверждающих существование генетической связи между 

веществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

долю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической 

реакции; 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получениюисобираниюгазообразныхвеществ(аммиакаиуглекислогогаза); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ:распознаватьопытнымпутёмхлоридбромид,иодид,карбонат, 

фосфат,силикат,сульфат,гидроксидионы,катионыаммонияиионы 

изученныхметаллов,присутствующиевводныхрастворахнеорганических 

веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез,сравнение,обобщение,систематизацию,выявлениепричинноследствен

ных связей– для изучения свойств веществ ихимических реакций, 

естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

32.1. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология» 

32.1. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(предметная область «Естественнонаучные предметы») (далеесоответственно 

– программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

биологии. 

32.2. Пояснительнаязаписка. 

32.2.1. Программа по биологии на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО,а также федеральной программы воспитания. 

32.2.2. Программа направлена на формирование естественно-научной 

грамотностиобучающихсяиорганизациюизучениябиологиина
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деятельностной основе. В программе учитываются возможности предмета в 

реализации требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных 

связей естественно-научных учебных предметов на уровнеосновного общего 

образования. 

32.2.3. Программа включает распределение содержания учебного 

материала по классам и примерный объём учебных часов для изучения 

разделов и тем, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. 

32.2.4. 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 программы. 

32.2.5. В программе определяются основные цели изучения биологиина 

уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения 

программы биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения 

биологии. 

32.2.6. Программаимеетследующуюструктуру: 

планируемые результаты освоения программы по биологии по годам 

обучения; 

содержаниепрограммыпобиологиипогодамобучения. 

32.2.7. Учебный предмет «Биология» развивает представления о 

познаваемости живой природы и методах её познания, он позволяет 

сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

32.2.8. Биологическая подготовка обеспечивает понимание 

обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, 

закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

32.2.9. Целями изучения биологии на уровне основного общего 

образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе и организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессови явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе;
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формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

32.2.10. Достижение целей обеспечивается решением следующихзадач: 

приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приёмовработы с биологической информацией, втом числео 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

32.2.11. В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным 

предметом на уровне основного общего образования. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, – 238 

часов:в5классе–34часа(1часвнеделю),в6классе–34часа(1часв 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

32.3. Содержаниеобученияв5классе. 

32.3.1. Биология–наукаоживойприроде. 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой 

природы,их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделыбиологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие 

разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими 

науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающего мираи практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников 

(научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

32.3.2. Методыизученияживойприроды. 

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). 

Методизмерения(инструментыизмерения).Методклассификации
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организмов, применение двойных названий организмов. Наблюдение и 

эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы15. 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и 

арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и 

экспериментом. 

32.3.3. Организмы–телаживойприроды. 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её 

открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. 

Клетка– наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, 

цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – 

единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов вприроде 

и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

Наблюдение за потреблением воды растением. 

32.3.4. Организмыисредаобитания. 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов.Приспособленияорганизмовк среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(на 
 

15 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных и практических работ, 

из которых учитель делает выбор по своему усмотрению.
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конкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

32.3.5. 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 другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон. 

Ландшафты:природныеикультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариумаи других искусственных сообществ). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

других природных сообществ.). 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

32.3.6. 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,национальныепарки,памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере 

или на пришкольной территории. 

32.4. Содержаниеобученияв6классе. 

32.4.1. Растительныйорганизм. 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразиерастений.Уровниорганизациирастительногоорганизма. 

Высшиеинизшиерастения.Споровыеисеменныерастения. 

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.
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Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, 

лютик едкий и другие растения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

32.4.2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма. 

Питание растения. 

Корень – орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые 

системы. Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. 

Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных 

веществ,необходимыхрастению(корневое давление,осмос).Видоизменение 

корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), 

внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни 

культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и 

функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. 

Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и 

устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного 

питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримере сирени, 

тополя и других растений). 

Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумными 

растениями. 

32.4.3. 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. 

32.4.4. Транспортвеществврастении.
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Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки,жиры,углеводы,нуклеиновыекислоты,витаминыидругиевещества) 

растения. Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в 

длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, 

проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля 

древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. 

Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебельи листья(транспирация). Регуляцияиспарения 

воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий 

ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые 

побеги: корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое и 

хозяйственное значение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

32.4.5. Рострастения. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов 

на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. 

Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитиебоковых 

побегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Наблюдение за ростом корня. 

Наблюдениезаростомпобега. 

Определениевозрастадеревапоспилу. 

32.4.6. 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. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение 

плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания 

семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкованиепобегов,черенкованиелистьевидругие)напримере
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комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие 

растения). 

Изучениестроенияцветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. 

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. Развитие 

растения. 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл 

развитияцветкового растения. Влияниефакторов внешнейсредынаразвитие 

цветковых растений. Жизненные формы цветковых растений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 

32.5. Содержаниеобученияв7классе. 

32.5.1. Систематическиегруппырастений. 

Классификация растений. Вид как основная систематическаякатегория. 

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 торфаи 

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 

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 жизнедеятельностьхвойных. 

Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных 

растений в природе и жизни человека.
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Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. 

Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменногорастения. 

Семейства покрытосеменных16 (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)17. Многообразие растений. Дикорастущие представители 

семейств. Культурные представители семейств, их использование человеком.  

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 

хламидомонадыи хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса). 

Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян 

голосеменных растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с 

использованием определителей растений или определительных карточек. 

32.5.2. 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. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в 

палеонтологический или краеведческий музей). 

32.5.3. Растениявприродныхсообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и 

условиянеживойприроды:свет,температура,влага,атмосферныйвоздух. 
 

16 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. 
17 Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и 

семейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах.



461 

461 

 

 

Растения и условия живой природы: прямое и косвенное воздействие 

организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. 

Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных 

сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества.Смена 

растительных сообществ. Растительность (растительный покров) природных 

зон Земли. Флора. 

32.5.4. Растенияичеловек. 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. 

Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, 

комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов 

растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

Изучение сорных растений региона. 

32.5.5. Грибы.Лишайники.Бактерии. 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, 

питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры 

профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных 

грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное 

выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и 

дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая ифармацевтическая 

промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических 

грибов (головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с 

заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. 

Питание, рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природеи 

жизни человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных 

(пеницилл) плесневых грибов.
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Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучение шляпочных 

грибов на муляжах). 

Изучениестроениялишайников. 

Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

32.6. Содержаниеобученияв8классе. 

32.6.1. Животныйорганизм. 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с 

другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточныеживотные. 

Форма тела животного, симметрия, размеры тела и другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение 

животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные 

вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. 

Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы 

органов животных. Организм – единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и 

тканей животных. 

32.6.2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного18. 

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 другое). Рычажные 

конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и 

пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное 

пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные 

железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у 

представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю 

поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. 

Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности 

кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме 

животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы убеспозвоночных. 

Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, 

«ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой 

кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги 

кровообращенияиособенностистроениясердецупозвоночных,усложнение 
 

18Темы2и3возможноменятьместамипоусмотрениюучителя,рассматривая содержание темы2 в 

качестве обобщения учебного материала.
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системыкровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов 

обмена веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клеткии 

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 кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в 

теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у 

животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. 

Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, 

трофотаксис, хемотаксиси другие таксисы). 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 мозгаот 

рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и 

извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных.Половые 

гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. 

Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слухау 

позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и 

осязанияубеспозвоночныхипозвоночныхживотных.Органбоковойлинииу 

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. 

Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

Изучение способов поглощения пищи у животных. 

Изучениеспособовдыханияуживотных. 

Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. Изучение 

покровов тела у животных. 

Изучениеоргановчувствуживотных. 

Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб.
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Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 

32.6.3. Систематическиегруппыживотных. 

Основные категории систематики животных. Вид как основная 

систематическая категория животных. Классификация животных. Система 

животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, 

отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и 

жизнедеятельность простейших. Местообитание и образ жизни. Образование 

цисты при неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека (образование осадочных 

пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения 

человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными 

(малярийный плазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории- 

туфельки и др.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая 

характеристика. Местообитание. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное 

переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение 

(почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их 

роль в рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения 

(школьный аквариум). 

Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный 

аквариум). 

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 заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениеза
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реакциейдождевогочервянараздражители. 

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на 

готовых влажных и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и 

внутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Представители классов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с 

жизнью на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных 

болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение 

насекомых и типы развития. Отряды насекомых19: Прямокрылые, 

Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые- 

вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в 

природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского 

жукаили других крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере 

коллекций). 

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 другие). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). 

Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы.Общаяхарактеристика.Местообитаниеивнешнеестроениерыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от 

костныхрыб.Размножение,развитиеимиграциярыбвприроде. 
 

19Отрядынасекомыхизучаютсяобзорнопоусмотрениюучителявзависимостиот местных условий. 

Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов.
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Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы 

(на примере живой рыбы в банке с водой). 

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового 

влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность 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 ихохрана. 

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 птиц20. 

Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в 

природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на 

примере чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, 

внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной 

системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие 

звери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. 

Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы21. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значениемлекопитающихвприродеижизничеловека. 
 

20 Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп 

с учётом распространения птиц в своём регионе. 
21Изучаются6отрядовмлекопитающихнапримередвухвидовизкаждогоотрядапо выбору учителя.
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Млекопитающие–переносчикивозбудителейопасныхзаболеваний.Меры борьбы с 

грызунами. Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

32.6.4. 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. 

32.6.5. Животныевприродныхсообществах. 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности 

на животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой 

образ жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. 

Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая 

пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности 

распределения животных на планете. Фауна. 

32.6.6. 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. 

32.7. Содержаниеобученияв9классе. 

32.7.1. Человек–биосоциальныйвид. 

Наукиочеловеке(анатомия,физиология,психология,антропология, 

гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма
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человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения 

здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть 

природы. Систематическое положение современного человека. Сходство 

человека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства 

животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его 

этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. 

Человеческие расы. 

32.7.2. Структураорганизмачеловека. 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. 

Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и 

половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их 

функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. 

Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах). 

Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам). 

32.7.3. Нейрогуморальнаярегуляция. 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение.Нейроны,нервы, 

нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной 

мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного 

мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. 

Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы 

внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма, роста и развития. 

Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и 

гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

32.7.4. Опораидвижение. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека,строениеего 

отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. 

Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет 

туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечнаясистема.Строениеифункциискелетныхмышц.Работа
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мышц: статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. 

Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности всохранении 

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. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

Определение гибкости позвоночника. 

Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц. 

Выявлениенарушенияосанки. 

Определениепризнаковплоскостопия. 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

32.7.5. Внутренняясредаорганизма. 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный 

костный мозг,его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней 

среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет 

(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое 

отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. 

Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

(сравнение). 

32.7.6. 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. 

Измерение кровяного давления. 

Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипосле 

дозированных физических нагрузок у человека. 

Перваяпомощьприкровотечениях. 

32.7.7. Дыхание.
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Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь 

строения и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной 

среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на 

частоту дыхания. 

32.7.8. 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:печеньи 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих 

организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов 

пищеварения. Работы И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на 

пищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

32.7.9. Обменвеществипревращениеэнергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. 

Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и 

превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. 

Синтезвитаминовворганизме.Авитаминозыигиповитаминозы.Сохранение 

витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления 

здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследованиесоставапродуктовпитания. 

Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

32.7.10. Кожа. 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и 

терморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды.
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Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена 

кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от 

типа кожи. 

Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

32.7.11. Выделение. 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. 

Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. 

Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

Описание мер профилактики болезней почек. 

32.7.12. Размножениеиразвитие. 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые 

клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на 

эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост 

и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков учеловека. 

Наследственные болезни,их причины и предупреждение. Набор хромосом, 

половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования 

семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных 

заболеваний: СПИД и гепатит. 

32.7.13. Органычувствисенсорныесистемы. 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глази 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. 

Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы 

слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их 

причины. Гигиена слуха. 

Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса. 

Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторные и практические работы 

Определениеостротызренияучеловека. 

Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). Изучение 

строения органа слуха (на муляже). 

32.7.14. Поведениеипсихика. 

Психикаиповедениечеловека.Потребностиимотивыповедения.
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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. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

32.7.15. Человекиокружающаясреда. 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действиена 

организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная 

организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на 

природу.Урбанизация. Цивилизация.Техногенныеизменениявокружающей 

среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны 

окружающей среды для сохранения человечества. 

32.8. Планируемые результаты освоения программы по биологии на 

уровне основного общего образования. 

32.8.1. Освоение учебного предмета «Биология» науровне основного 

общего образования должно обеспечить достижение следующих 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

32.8.2. Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности наее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки;
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2) гражданскоговоспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

3) эстетическоговоспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

4) ценностинаучногопознания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

5) формированиякультурыздоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

6) трудовоговоспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической 

направленности; 

8) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальной и 

природной среды: 

адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий;
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принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

32.8.3. Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыосновного 

общего образования, должны отражать: 

32.8.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

желательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную 

в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствияв аналогичных или сходных ситуациях, атакже
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выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

3) 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; 

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 биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

32.8.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции впроцессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных 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; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществу 

обсуждаемойбиологическойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениеби

ологическойзадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

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 использованиемиллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких 

людей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,
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подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия,сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий,которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

32.8.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциями
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других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

4) принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

32.8.4. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии. 

32.8.4.1. Предметные результаты освоения программы по биологии к 

концу обучения в 5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть 

признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать 

значение биологических знаний для современного человека, профессии, 

связанные с биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, 

А.Л.Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 

развитие, движение, размножение; 

применятьбиологическиетерминыипонятия(втом числе:живыетела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, 

движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному 

плану, выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы,перечислятьособенностирастений,животных,грибов,



478 

478 

 

 

лишайников,бактерийивирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов 

к среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных 

сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека, анализировать 

глобальные экологические проблемы; 

раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников, описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым 

микроскопами при рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

32.8.4.2. Предметные результаты освоения программы по биологии к 

концу обучения в 6 классе: 

характеризоватьботаникукакбиологическуюнауку,еёразделыисвязи с 

другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, 

К.А.Тимирязев,С.Г.Навашин)изарубежныхучёных(втомчислеР. Гук, М. 

Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов 

растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, 

семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описыватьстроениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма(на
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примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие,связьстроениявегетативныхигенеративныхоргановрастенийсих 

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 организациирастительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологиии 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 

воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения, семенное 

размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлятьпричинно-следственные связимеждустроениеми функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснятьрольрастенийвприродеижизничеловека:значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное 

значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного 

размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

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. 

32.8.4.3. Предметные результаты освоения программы по биологии к 

концу обучения в 7 классе:
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характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примерывклада российских(втомчислеН.И. Вавилов, 

И.В.Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л.Пастер) учёных в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 

растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) 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; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 

растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, 

значение экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 

природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни 

человека, понимать причины и знать меры охраны растительного мираЗемли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни;
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демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисо 

знаниямипоматематике,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 системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

32.8.4.4. Предметные результаты освоения программы по биологии к 

концу обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы исвязь 

с другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как 

основную систематическую категорию, основные систематические группы 

животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые 

черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, 

К.И.Скрябин)изарубежных(втомчислеА. Левенгук,Ж.Кювье, Э. Геккель) 

учёных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описыватьстроениеижизнедеятельностьживотногоорганизма: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; 

выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроением,
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жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов 

насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп 

животных и делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюции 

животногомиранаЗемле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, 

значение экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 

питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека иего повседневнойжизни,объяснятьзначение животных вприроде и 

жизни человека; 

пониматьпричиныизнатьмерыохраныживотногомираЗемли; 

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 системыв другую; 

создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуя
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понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

32.8.4.5. Предметные результаты освоения программы по биологии к 

концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи 

с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, 

И.П.Павлов,И.И. Мечников,А.А.Ухтомский,П.К.Анохин)изарубежных (в том 

числе У. Гарвей, К.Бернар, Л.Пастер, Ч.Дарвин) учёных в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

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 средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей 

строения и функционирования органов и систем органов человека; 

объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельности 

организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственныеиненаследственныепрограммыповедения,особенности
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высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные 

значения; 

называть и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное 

питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и 

спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения 

здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической 

активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, 

зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере 

сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, 

кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств,ожогах 

и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук очеловеке 

со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, 

различных видов искусства, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 

организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить 

простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 

нескольких(4–5) источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изученного раздела биологии, сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников.
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33.1. Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» 

33.1. Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России») (далее соответственно – 

программа по ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

ОДНКНР. 

33.2. Пояснительнаязаписка. 

33.2.1. Программа по ОДНКНР составлена на основе требованийк 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных во ФГОС ООО, с учетом федеральной 

программы воспитания для общеобразовательных организаций. 

33.2.2. В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность сФГОС 

НОО, а также учитываются возрастные и психологические особенности 

обучающихся на уровне основного общего образования, необходимость 

формирования межпредметных связей. Также в программе по ОДНКНР 

учитывается, что данная дисциплина носит культурологический и 

воспитательный характер, что позволяет утверждать, что именно духовно- 

нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей – важнейший результат обучения ОДНКНР. 

33.2.3. Сохранение традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей как значимой части культурного и исторического наследия 

народов России – один из ключевых национальных приоритетов Российской 

Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации и развитию 

российского общества, формированию гражданской идентичности у 

подрастающих поколений. 

33.2.4. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм 

граждан. 

33.2.5. Ответственность, 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. Именно традиционные российские духовно-нравственные ценности 

объединяют Россию как многонациональное и многоконфессиональное 

государство, лежат в основе представлений о гражданской идентичности как 

ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 

33.2.6. Центральная идея гражданской идентичности – образ будущего 

нашей страны, который формируется с учётом национальных и 

стратегических приоритетов российского общества, культурно-исторических 

традиций всех народов России, духовно-нравственных ценностей, присущих
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ейнапротяжениивсейеёистории. 

33.2.7. В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают 

возможность систематизировать, расширять и углублять полученные в 

рамках общественно-научных дисциплин знания и представления оструктуре 

и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной 

страны, находить в истории российского общества существенные связи с 

традиционной духовно-нравственной культурой России, определять свою 

идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной 

общности, гражданина страны с опорой на традиционные духовно- 

нравственные ценности. 

33.2.8. Не менее важно отметить, что данный курс формируется и 

преподаётся в соответствии с принципами культурологичности и 

культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору 

информации, соответствия требованиям возрастной педагогики ипсихологии. 

33.2.9. В процессе изучения курса, обучающиеся получают 

представление о существенных взаимосвязях между материальной и 

духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного 

общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные 

компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, 

исторические и современные особенности духовно-нравственного развития 

народов России. 

33.2.10. Содержаниекурса направленона формированиенравственного 

идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание 

патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего 

Отечества), формирование исторической памяти. 

33.2.11. Материал курса представлен через актуализацию макроуровня 

(Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональноегосударство, 

с едиными для всех законами, общероссийскими духовно- нравственными и 

культурными ценностями) на микроуровне (собственная идентичность, 

осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической 

и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

33.2.12. Принцип культурологичности в преподавании означает 

важность культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие 

культурной, этнической, религиозной ангажированности в содержании 

предмета и его смысловых акцентах. 

33.2.13. Принцип научности подходов и содержания в преподавании 

данной дисциплины означает важность терминологического единства, 

необходимость освоения основных научных подходов к рассмотрению 

культуры и усвоению научной терминологии для понимания 

культурообразующихэлементовиформированияпознавательногоинтересак 

этнокультурным и религиозным феноменам. 

33.2.14. Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и 

психологии включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным
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зонам ближайшего развития для 5–6 классов, когнитивным способностям и 

социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и 

общественно-научных учебных предметов. 

33.2.15. Принцип формирования гражданского самосознания и 

общероссийской гражданской идентичности обучающихся в процессе 

изучения курса предметной области ОДНКНР включает осознание важности 

наднационального и надконфессионального гражданского единства народов 

России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви 

к Родине. Данный принцип должен быть реализован через поиск 

объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их 

культуре, религии и историческом развитии. 

33.2.16. Целямиизученияучебногокурсаявляются: 

формирование общероссийской гражданской идентичности 

обучающихся через изучение культуры (единого культурного пространства) 

России в контексте процессов этноконфессионального согласия и 

взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, 

религий, национальных культур; 

создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на 

основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей,ведущих 

к осознанию своей принадлежности к многонациональному народу 

Российской Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям 

представителей разных национальностей и вероисповеданий, а также 

способности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта 

культурного, исторического и цивилизационного развития страны. 

33.2.17. Целикурсаопределяютследующиезадачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими 

преимущественное значение для формирования гражданской идентичности 

обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и 

нравственности как основополагающих элементах духовной культуры 

современного общества; 

развитиепредставленийозначениидуховно-нравственныхценностейи 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, 

ответственного отношения к будущему отцовству и материнству; 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как 

способности и готовности вести межличностный, межкультурный, 

межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственной 

культурной идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся через 

систематизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы, 

истории, изобразительного искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения 

окружающихчерезразвитиенавыковобоснованныхнравственныхсуждений,
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оценоки выводов; 

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, 

религиозному и культурному наследию народов России; 

содействие осознанному формированию мировоззренческих 

ориентиров, основанных на приоритете традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей; 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания 

через понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности 

социального взаимодействия, гражданской идентичности для процветания 

общества в целом. 

33.2.18. Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

расширениюисистематизациизнанийипредставленийобучающихсяо 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики, 

окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной 

школы; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре 

народов России, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в 

семейных, этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознаниесвоих 

обязанностей перед обществом и государством; 

воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего народа и других народов России, 

толерантному отношению к людям другой культуры, умению принимать и 

ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное, черты, 

способствующие взаимному обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению 

уважения, способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска 

общих культурных стратегий и идеалов; 

осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных 

ценностей, проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, 

альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими; 

раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского 

общества, объединяющих светскость и духовность; 

формированию ответственного отношения к учению и труду, 

готовностии способности,обучающихсяксаморазвитиюисамообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных 

ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и её функциях, 

особенностях взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, 

способности их применять в анализе и изучении социально-культурных 

явлений в истории и культуре России и современном обществе, давать 

нравственныеоценкипоступковисобытийнаосновеосознания



489 

489 

 

 

главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и 

культурно-исторических процессах; 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в 

отборе, использовании и структурировании информации, а также 

возможностей для активной самостоятельной познавательной деятельности. 

33.2.19. В соответствии с ФГОС ООО предметная область ОДНКНР 

является обязательной для изучения. Программа направлена на изучение 

курса ОДНКНРв 5–6 классах. 

33.2.20. Общее число часов, рекомендованных для изучения курса 

ОДНКНР, – 68 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

33.3. Содержаниеобученияв5классе. 

33.3.1. Тематическийблок1.«Россия–нашобщийдом». 

Тема 1.Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и 

Отечество. Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. 

Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык и единое 

культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 

народов России. 

Тема2.Нашдом–Россия. 

Россия – многонациональная страна. Многонациональный народ 

Российской Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема3.Языки история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как 

инструмент культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки 

народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4.Русский язык – язык общения и язык возможностей. Русский 

язык – основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад 

народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующий 

проект и язык межнационального общения. Важность общего языка для всех 

народов России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни 

общества. Многообразие культур и его причины. Единство культурного 

пространства России. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, 

техника. Связь между материальной культурой и духовно-нравственными 

ценностями общества. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Духовно-нравственнаякультура.Искусство,наука,духовностьМораль, 

нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ изнак. 

Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема8.Культураи религия.
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Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и 

человека. Государствообразующие религии России. Единство ценностей в 

религиях России. 

Тема9.Культураи образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. 

Образование как ключ к социализации и духовно-нравственному развитию 

человека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным 

человеком? Знание о культуре народов России. 

33.3.2. Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные 

ценности». 

Тема11.Семья–хранительдуховныхценностей. 

Семья – базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и 

культура. Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

Историясемьикакчастьисториинарода,государства,человечества. 

КаксвязаныРодинаисемья?ЧтотакоеРодинаиОтечество? 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

СемейныетрадициинародовРоссии.Межнациональныесемьи. 

Семейноевоспитаниекактрансляцияценностей. 

Тема 14.Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного 

поэтического творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема15.Трудвистории семьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16.Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о 

своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и другого). 

Семейное древо. Семейные традиции. 

33.3.3. Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство 

личности». 

Тема17.Личность–общество– культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне 

общества. Связь между обществом и культурой как реализация духовно- 

нравственных ценностей. 

Тема 18.Духовный мир человека. Человек – творец культуры.Культура 

как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. 

Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы 

творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. 

Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, как 

реализации. 

Тема 19.Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и 

нравственностьвжизничеловека.Взаимопомощь,сострадание,милосердие,
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любовь,дружба,коллективизм,патриотизм,любовькблизким. 

33.3.4. Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи – часть истории 

народа, государства, человечества. Важность исторической памяти, 

недопустимость её фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема21.Литературакакязык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От 

сказки кроману. Зачемнужны литературныепроизведения? Внутренний мир 

человека и его духовность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурнаятрансляция. 

Обмен ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной 

коммуникации как способ формирования общих духовно- нравственных 

ценностей. 

Тема 23.Духовно-нравственные ценности российского народа. 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,историческаяпамятьипреемственностьпоколений,единство 

народов России. 

Тема 24.Регионы России: культурное многообразие. Исторические и 

социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. 

Малая Родина – часть общего Отечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции 

в России. Народные праздники как память культуры, как воплощение 

духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятникикакчастькультуры:исторические,художественные, 

архитектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические 

здания как свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственные 

ценности народов России. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения 

эмоциональных связей между людьми. Народные инструменты. История 

народа в его музыке и инструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к 

современному искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. 

Живопись, графика. Выдающиеся художники разных народов России. 

Тема 29.Фольклор и литература народов России. Пословицы и 

поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его 

ценностей,моралиинравственности.Национальнаялитература.Богатство
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культурынародавего литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

(практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад 

сиспользованием разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 

Описаниерегионоввсоответствиисихособенностями. 

Тема 32. Единство страны – залог будущего России. 

Россия – единая страна. Русский мир. Общая история, сходство 

культурных традиций, единые духовно-нравственные ценности народов 

России. 

33.4. Содержаниеобученияв6классе. 

33.4.1. Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром 

материальной культуры и социальной структурой общества. Расстояние и 

образ жизни людей. Научно-технический прогресс как один из источников 

формирования социального облика общества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного 

взаимодействия в обществе с многообразием культур. Сохранение и 

поддержка принципов толерантности и уважения ко всем культурам народов 

России. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов 

России в разные исторические периоды. Многообразие культурных укладов 

как результат исторического развития народов России. 

Тема 4.Прогресс: технический и социальный. Производительность 

труда. Разделение труда. Обслуживающий и производящий труд. Домашний 

труд и его механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру 

и ценности общества? 

Тема 5.Образование в культуре народов России. Представление об 

основных этапах в истории образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов 

образования. Важность образования для современного мира. Образованиекак 

трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей. 

Тема6.Праваиобязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. 

Права и свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции 

Российской Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Миррелигийвистории.РелигиинародовРоссиисегодня. 

Государствообразующие и традиционные религии как источник духовно- 

нравственных ценностей.
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Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных 

черт современного общества с точки зрения материальной и духовной 

культуры народов России. 

33.4.2. Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема 9.Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и 

идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. 

Право и равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. 

Общество как регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, 

единство человеческих качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10.Взросление человека в культуре народов России. Социальное 

измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. 

Проблема одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с 

другими людьми. Самостоятельность как ценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. 

Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современное 

общество и религиозный идеал человека. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарноезнаниеиегоособенности.Культуракаксамопознание. 

Этика.Эстетика.Правовконтекстедуховно-нравственныхценностей. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит 

быть нравственным. Почему нравственность важна? 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя 

жизнь. Выполнение проекта. 

33.4.3. Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. 

Безделье, лень, тунеядство. Трудолюбие, подвиг труда, ответственность. 

Общественная оценка труда. 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмнавойне. 

Подвигвмирноевремя.Милосердие,взаимопомощь. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человеквсоциальномизмерении.Дружба,предательство.Коллектив. 

Личныеграницы.Этикапредпринимательства.Социальнаяпомощь. 

Тема 18.Проблемы современного общества как отражение егодуховно-

нравственного самосознания. 

Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений.
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Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. 

Благотворительность.Волонтёрство.Общественныеблага. 

Тема 20.Гуманизм как сущностная характеристика духовно- 

нравственной культуры народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия 

гуманизма. Проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов 

России. 

Тема 21.Социальные профессии; их важностьдля сохранения духовно- 

нравственного облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, 

социальный работник. Духовно-нравственные качества, необходимые 

представителям этих профессий. 

Тема 22.Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность 

как нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. 

Важность меценатства для духовно-нравственного развития личности самого 

мецената и общества в целом. 

Тема 23.Выдающиеся учёныеРоссии.Наука как источниксоциального и 

духовного прогресса общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в 

благополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, в 

деятельности учёных. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей 

будущей профессии. 

33.4.4. Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека 

гражданином. Нравственные качества гражданина. 

Тема26.Патриотизм. 

Патриотизм.Толерантность.Уважение кдругимнародамиих истории. 

Важностьпатриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед 

обществом. Военные подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема28.Государство.Россия–нашаРодина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и 

государства. Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? 

Необходимость быть гражданином. Российская гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какимикачествамидолженобладатьчеловеккакгражданин. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие).Портрет школы или 

класса через добрые дела. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Человек.Егообразывкультуре.Духовностьинравственностькак
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важнейшиекачествачеловека. 

Тема31.Человекикультура (проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

33.5. Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на 

уровне основного общего образования. 

33.5.1. Изучение ОДНКНР в основной школе направлено надостижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания учебного предмета. 

33.5.2. Личностные результаты имеют направленность на решение 

задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами 

учебного курса. 

33.5.2.1. Планируемые личностные результаты освоения курса 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности. 

Личностныерезультатыосвоениякурсавключают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

ценностьсамостоятельностииинициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

33.5.2.2. В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России через представления об исторической роли культур народов России, 

традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении 

российской государственности; 

2) гражданскоговоспитания: 

осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества и знание основных норм морали, 

нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничениюв 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, 

демократическихитрадиционныхценностеймногонационального
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российского общества с помощью воспитания способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

3) ценностипознавательнойдеятельности: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

смыслообразование: сформированность ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через 

развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

4) духовно-нравственноговоспитания. 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам, осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничениюв 

поступках, поведении, расточительном потреблении. 

33.5.3. Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР 

включают освоение обучающимися межпредметных понятий (используютсяв 

нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике, готовностьк 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельностии 

организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории, 

овладение навыками работыс информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учётом назначения информации и её аудитории. 

ВрезультатеизученияОДНКНРнауровнеосновногообщего
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образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

33.5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы (логические универсальные учебные действия); 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач (знаково- 

символические/моделирование); 

смысловоечтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

33.5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное 

сотрудничество); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью (коммуникация); 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (информационно- 

коммуникационная компетентность). 

33.5.3.3. У обучающегося будут сформированы следующие 

регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание); 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач (планирование); 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата,определятьспособыдействийврамкахпредложенныхусловийи
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требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией (контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения (оценка); 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийи 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

33.5.4. Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на 

уровне основного общего образования. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области, предпосылки научного типа мышления, виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании проектов. 

33.5.4.1. К концу обучения в 5 классе обучающийся получитследующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР: 

Тематическийблок1.«Россия–нашобщийдом». 

Тема 1.Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»? 

Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», понимать важность изучения культуры и 

гражданствообразующих религий для формирования личности гражданина 

России; 

иметь представление о содержании данного курса, в том числе о 

понятиях «моральи нравственность»,«семья»,«традиционныеценности»,об 

угрозах духовно-нравственному единству страны; 

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- 

нравственным развитием личности и социальным поведением. 

Тема2.Нашдом–Россия. 

Иметь представление об историческом пути формирования 

многонационального состава населения Российской Федерации, его мирном 

характере и причинах его формирования; 

знать о современном состоянии культурного и религиозного 

разнообразия народов Российской Федерации, причинах культурных 

различий; 

понимать необходимость межнационального и межрелигиозного 

сотрудничества и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбымежду 

народами и нациями, обосновывать их необходимость. 

Тема3.Языки история. 

Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и 

влияние на миропонимание личности; 

иметь базовые представления о формировании языка как носителя 

духовно-нравственных смыслов культуры;
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понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в 

организации межкультурного диалога и взаимодействия; 

обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты 

языка, важности лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема4.Русскийязык–языкобщенияиязыквозможностей. 

Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского 

языка, его взаимосвязи с языками других народов России; 

знать и уметь обосновать важность русского языка как 

культурообразующего языка народов России, важность его для 

существования государства и общества; 

понимать, что русский язык – не только важнейший элемент 

национальной культуры, но и историко-культурное наследие, достояние 

российского государства, уметь приводить примеры; 

иметь представление о нравственных категориях русского языка и их 

происхождении. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

осознаватьиуметьдоказыватьвзаимосвязькультурыиприроды,знать 

основныеформырепрезентациикультуры,уметьихразличатьисоотноситьс 

реальными проявлениями культурного многообразия; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 

обосновыватьих значение и причины. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Иметьпредставлениеобартефактахкультуры; 

иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: 

земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями 

духовной культуры; 

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов 

народов России отгеографииих массового расселения,природных условийи 

взаимодействия с другими этносами. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство», 

«наука»,«религия»; 

знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность», 

«духовные ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне 

осмысления; 

пониматьсмысливзаимосвязьназванныхтерминовсформамиихрепрезентации 

в культуре; 

осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный 

смысл культурных артефактов; 

знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными 

явлениями, с которыми они связаны. 

Тема8.Культураи религия. 

Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснитьеёрольв
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жизниобществаиосновныесоциально-культурныефункции; 

осознавать связь религии и морали; 

понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов 

России; 

уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их 

картины мира. 

Тема9.Культураи образование. 

Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его 

важность для личности и общества; 

иметь представление об основных ступенях образования в России и их 

необходимости; 

пониматьвзаимосвязькультурыиобразованностичеловека; 

приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и 

личностным и профессиональным ростом человека; 

понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным 

развитием общества, осознавать ценность знания, истины, востребованность 

процесса познания как получения новых сведений о мире. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития 

культуры и истории народов, их культурных особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний 

о культуре своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и 

духовно-нравственными ценностями на основе местной культурно- 

исторической специфики; 

обосновывать важность сохранения культурного многообразия как 

источника духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности 

современного общества. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». 

Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Знатьипониматьсмыслтермина «семья»; 

иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и 

особенностями семейного быта и отношений в семье; 

осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с 

культурными особенностями своего времени; 

уметьсоставитьрассказосвоейсемьевсоответствиискультурно- 

историческими условиями её существования; 

пониматьиобосновыватьтакиепонятия,как«счастливаясемья», 

«семейноесчастье»; 

осознаватьи уметьдоказыватьважностьсемьи какхранителя традиций и 

её воспитательную роль; 

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», 

обосновывать нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах 

помощи сиротам со стороны государства. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи.
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Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»; 

осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами«Отечество»и 

«Родина»; 

понимать,чтотакоеисториясемьи,каковыформыеёвыраженияи сохранения; 

обосновыватьидоказыватьвзаимосвязьисториисемьииистории народа, 

государства, человечества. 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их 

важность как ключевых элементах семейных отношений; 

знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры 

собственного этноса; 

уметьрассказыватьосемейныхтрадицияхсвоегонародаинародов России, 

собственной семьи; 

осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции 

ценностей, духовно-нравственных идеалов. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 

Знатьиназыватьтрадиционныесказочныеифольклорныесюжетыо семье, 

семейных обязанностях; 

уметьобосновыватьсвоёпониманиесемейныхценностей,выраженных в 

фольклорных сюжетах; 

знать и понимать морально-нравственное значение семьи в 

литературных произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с 

участием семьи в произведениях художественной культуры; 

понимать и обосновывать важность семейных ценностей с 

использованием различного иллюстративного материала. 

Тема15.Трудвистории семьи. 

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

пониматьиуметьобъяснятьспецификусемьикаксоциального 

института, характеризовать роль домашнего труда и распределение 

экономических функций в семье; 

осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально- 

экономической структурой общества в форме большой и малой семей; 

характеризовать распределение семейного труда и осознавать его 

важность для укрепления целостности семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития 

семьи в культуре и истории народов России, уметь обосновывать данные 

закономерности на региональных материалах и примерах из жизни 

собственной семьи; 

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и 

культуре различных народовнаосновепредметных знанийо культуре своего 

народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и 

духовно-нравственными ценностями семьи;
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обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции 

духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора 

культурной преемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 

Знатьипониматьзначениетермина«человек»вконтекстедуховно- 

нравственной культуры; 

уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловекаи общества, 

человека и культуры; 

понимать и объяснять различия между обоснованием термина 

«личность»вбыту,вконтекстекультурыитворчества; 

знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахв культуре. 

Тема18.Духовныймирчеловека.Человек –творец культуры. 

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и 

понимать границы их применимости; 

осознавать и доказывать важность морально- нравственных 

ограничений в творчестве; 

обосновывать важность творчества как реализацию духовно- 

нравственных ценностей человека; 

доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 

Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностив жизни 

человека; 

обосновыватьпроисхождениедуховныхценностей,пониманиеидеалов добра 

и зла; 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких 

ценностей,как«взаимопомощь»,«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дру

жба», 

«коллективизм»,«патриотизм»,«любовькблизким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные 

исторические периоды и уметь выделять их сущностные черты; 

иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового 

исторического процесса. Знать о существовании связи между историческими 

событиями и культурой. Обосновывать важность изучения истории как 

духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема21.Литературакакязык культуры. 

Знать и понимать отличия литературы от других видов 

художественного творчества; 

рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять 

простые выразительные средства литературного языка; 

обосновыватьидоказыватьважностьлитературыкаккультурного
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явления,какформытрансляциикультурныхценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и 

нравственного смысла в литературных произведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Иметьпредставлениеозначениитерминов«взаимодействиекультур», 

«культурныйобмен»какформахраспространенияиобогащениядуховно- 

нравственных идеалов общества; 

понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры 

межкультурнойкоммуникациикакспособаформированияобщихдуховно- 

нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно- 

нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России с опорой на 

культурные и исторические особенности российского народа; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых 

общегражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 

ПониматьпринципыфедеративногоустройстваРоссиииконцепт 

«полиэтничность»; 

называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они 

традиционно проживают; 

уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ 

Российской Федерации», «государствообразующий народ», «титульный 

этнос»; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов 

Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и 

межрелигиозного согласия в России; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 

обосновывать их значение и причины. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Иметь представление о природе праздников и обосновывать их 

важность как элементов культуры; 

устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурногоуклада; 

различать основные типы праздников; 

уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и 

собственной семьи; 

анализироватьсвязьпраздниковиистории,культурынародовРоссии; 

понимать основной смысл семейных праздников;
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определять нравственный смысл праздников народов России; 

осознаватьзначениепраздниковкакэлементовкультурнойпамяти 

народовРоссии,каквоплощениедуховно-нравственныхидеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии. 

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы 

памятников архитектуры и проследить связь между их структурой и 

особенностями культуры и этапами исторического развития; 

понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной 

деятельности; 

осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно- 

технического развития и типами жилищ; 

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями 

архитектуры и духовно-нравственными ценностями народов России; 

устанавливать связь между историей памятника и историей края, 

характеризовать памятники истории и культуры; 

иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой 

работы. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях музыкального повествования, 

выделять простые выразительные средства музыкального языка; 

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, 

как формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и 

нравственного смысла музыкальных произведений; 

знать основные темы музыкального творчества народов России, 

народные инструменты. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественноготворчества,рассказыватьобособенностяхивыразительных 

средствах изобразительного искусства; 

уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, 

фольклорные орнаменты; 

обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как 

культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и 

нравственного смысла изобразительного искусства; 

знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать 

важность и нужность этих языковых выразительных средств; 

понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

восприниматьиобъяснятьнапримерахважностьпонимания 

фольклора как отражения истории народа и его ценностей, морали и 

нравственности;
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знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные 

средства; 

оценивать морально-нравственный потенциал национальной 

литературы. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом. 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными 

условиями проживания народа на примерах из истории и культуры своего 

региона; 

уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития 

культурных, духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, 

многообразия культур; 

уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты 

взаимодействия между людьми разной этнической, религиозной и 

гражданской идентичности на доступном для шестиклассников уровне (с 

учётом их возрастных особенностей); 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей,  

каквзаимопомощь,сострадание,милосердие,любовь,дружба,коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической 

и политической географии; 

понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 

описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их 

особенностями. 

Тема32.Единствостраны–залогбудущего России. 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре 

народов России для обоснования её территориального, политического и 

экономического единства; 

понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед 

требованиями национального самоопределения отдельных этносов. 

33.5.4.2. К концу обучения в 6 классе обучающийся получитследующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

пониматьспецификусоциальныхявлений,ихключевыеотличияот 

природныхявлений; 

уметьдоказыватьсвязьмеждуэтапом развитияматериальнойкультуры и 

социальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным 

состоянием общества; 

понимать зависимость социальных процессов от культурно- 

исторических процессов; 

уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и 

этапами развития социума.
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Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Характеризовать административно-территориальное деление России; 

знатьколичестворегионов,различатьсубъектыифедеральныеокруга, 

уметьпоказатьихнаадминистративнойкартеРоссии; 

понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства 

в полиэтничном государстве, важность сохранения исторической памяти 

отдельных этносов; 

объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости 

от его принадлежности к тому или иному народу; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов 

Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и 

межрелигиозного согласия в России; 

характеризовать духовную культуру всех народов России как общее 

достояние и богатство нашей многонациональной Родины. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Пониматьсмыслпонятия«домашнеехозяйство»ихарактеризоватьего 

типы; 

пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнойдеятельностьюнародов 

Россиииособенностямиисторическогопериода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов 

России от их локализации в конкретных климатических, географических и 

культурно-исторических условиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, 

характеризовать их роль и значение в истории и современном обществе; 

осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, 

роль созидательного и добросовестного труда для создания социально и 

экономически благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его 

социальной и духовно-нравственной важности; 

понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и 

изменениями социальных взаимосвязей в обществе; 

осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуруиценности 

общества. 

Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии. 

Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на 

различных этапах его развития; 

понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость 

от процесса познания; 

понимать специфику каждой ступени образования, её роль в 

современных общественных процессах; 

обосновыватьважностьобразованиявсовременноммиреиценность знания; 

характеризовать образование как часть процесса формирования
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духовно-нравственныхориентировчеловека. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Знатьтермины«правачеловека»,«естественныеправачеловека», 

«правоваякультура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, 

связанных с правами; 

пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиии обязанности 

человека; 

пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека; 

пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьсохраненияпаритетамежду 

правами и обязанностями человека в обществе; 

приводитьпримерыформированияправовойкультурыизистории народов 

России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знать ипониматьсмыслтерминов«религия»,«конфессия»,«атеизм», 

«свободомыслие»; 

характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии; 

знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном 

этапе общественного развития; 

понимать и обосновывать роль религий как источника культурного 

развития общества. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 

Характеризовать основные процессы, протекающие в современном 

обществе, его духовно-нравственные ориентиры; 

понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития 

человека и общества в целом для сохранения социально-экономического 

благополучия; 

называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь 

доказывать теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из 

истории и культуры России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание 

личных качеств человека; 

осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными 

моральными и нравственными ценностями; 

понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; 

обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия 

общества, уважения к правам человека, его месту и роли в общественных 

процессах; 

характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода», 

«ответственность»,«право»и«долг»; 

понимать важность коллективизма как ценности современной России и 

его приоритет перед идеологией индивидуализма; 

приводитьпримерыидеаловчеловекависторико-культурном
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пространствесовременнойРоссии. 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии. 

Понимать различие между процессами антропогенеза и 

антропосоциогенеза; 

характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а 

также потребности человека для гармоничного развития существования на 

каждом из этапов; 

обосновывать важность взаимодействия человека и общества, 

характеризовать негативные эффекты социальной изоляции; 

знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её 

роли в развитии личности, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 

знать и уметь излагать нравственные принципы 

государствообразующих конфессий России; 

знать основные требования к нравственному идеалу человека в 

государствообразующих религиях современной России; 

уметь обосновыватьважность религиозных моральных и нравственных 

ценностей для современного общества. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке. 

Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

определять нравственный смысл гуманитарного знания, его 

системообразующуюрольвсовременнойкультуре; 

характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания 

общества, как его внутреннюю самоактуализацию; 

осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей 

гуманитарного знания. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 

Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 

пониматьособенностиэтикикакнауки; 

объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в 

историиикультуре народов России и соотносить их с личным опытом; 

обосновывать важность и необходимость нравственности для 

социального благополучия общества и личности. 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», 

«автопортрет»,«рефлексия»; 

уметьсоотноситьпонятия«мораль»,«нравственность»,«ценности»с 

самопознанием и рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 

доказыватьиобосновыватьсвоинравственныеубеждения. Тематический 

блок 3. «Человек как член общества». 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком. 

Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое 

благополучие»;
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объяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»; 

понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления 

для самого себя; 

оцениватьобщественныепроцессывобластиобщественнойоценки труда; 

осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых 

подвигов, социальной ответственности за свой труд; 

объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 

знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной 

стороны, и «трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой 

стороны, а также «общественная оценка труда». 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Характеризоватьпонятия«подвиг»,«героизм»,«самопожертвование»; 

понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

уметь доказывать важность героических примеров для жизни 

общества; 

знать и называтьгероев современного общества и исторических 

личностей; 

обосновыватьразграничениепонятий«героизм»и«псевдогероизм» через 

значимость для общества и понимание последствий. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

понимать смысл понятия «человек как субъект социальных 

отношений» в приложении к его нравственному и духовному развитию; 

осознаватьрольмалыхибольшихсоциальныхгруппвнравственном состоянии 

личности; 

обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», 

«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры и литературы; 

обосновывать важность и находить нравственные основания 

социальнойвзаимопомощи,втомчислеблаготворительности; 

понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в 

социальном аспекте. 

Тема 18.Проблемы современного общества как отражение егодуховно-

нравственного самосознания. 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного 

общества» как многостороннее явление, в том числе обусловленное 

несовершенством духовно-нравственных идеалов и ценностей; 

приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная 

семья», «сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления их 

последствий на доступном для понимания уровне; 

обосновывать важность понимания роли государства в преодолении 

этих проблем, а также необходимость помощи в преодолении этих состояний 

со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Характеризоватьпонятия«благотворительность»,«меценатство»,



510 

510 

 

 

«милосердие», «волонтерство», «социальный проект», «гражданская и 

социальная ответственность», «общественные блага», «коллективизм» в их 

взаимосвязи; 

анализироватьивыявлятьобщиечертытрадицийблаготворительности, 

милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки у представителейразных 

этносов и религий; 

уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, 

волонтёрских и социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20.Гуманизм как сущностная характеристика духовно- 

нравственной культуры народов России. 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно- 

нравственных ценностей российского народа; 

находить и обосновывать проявления гуманизма в историко- 

культурном наследии народов России; 

знать и понимать важность гуманизма для формирования 

высоконравственной личности, государственной политики, 

взаимоотношений в обществе; 

находить и объяснять гуманистические проявления в современной 

культуре. 

Тема 21.Социальные профессии, их важность для сохранения духовно- 

нравственного облика общества. 

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие 

профессии»; 

иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых 

представителям социальных профессий; 

осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе 

социальных профессий; 

приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, 

подтверждающие данную точку зрения. 

Тема 22.Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность 

как нравственный долг. 

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в 

истории России; 

доказывать важность меценатства в современном обществе для 

общества в целом и для духовно-нравственного развития личности самого 

мецената; 

характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать еговажную 

роль в жизни общества; 

приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и 

современной России; 

понимать смысл внеэкономической благотворительности:волонтёрской 

деятельности, аргументированно объяснять её важность. 

Тема 23.Выдающиеся учёныеРоссии.Наука как источниксоциального и 

духовного прогресса общества. 

Характеризоватьпонятие«наука»;
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уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном 

обществе, прослеживать её связь с научно-техническим и социальным 

прогрессом; 

называтьименавыдающихсяучёныхРоссии; 

обосновывать важность понимания истории науки, получения и 

обоснования научного знания; 

характеризовать и доказывать важность науки для благополучия 

общества, страны и государства; 

обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и 

вклад в доказательство этих понятий. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель 

труда в определённой профессии; 

обосновыватьпреимущества выбранной профессии,характеризоватьеё 

вклад в общество, называть духовно-нравственные качества человека, 

необходимые в этом виде труда. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их 

взаимосвязь; 

понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей 

гражданского самосознания; 

пониматьиуметьобосновыватьнравственныекачествагражданина. Тема 

26. Патриотизм. 

Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 

различатьистинныйиложный патриотизмчерез ориентированностьна 

ценноститолерантности,уважениякдругимнародам,ихисторииикультуре; уметь 

обосновывать важность патриотизма. 

Тема 27.Защита Родины: подвигили долг? 

Характеризоватьпонятия«война»и«мир»; 

доказыватьважностьсохранениямираисогласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, 

культуре; 

характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», 

обосновывать их важность, приводить примеры их проявлений. 

Тема28.Государство.Россия–нашародина. Характеризовать 

понятие «государство»; 

уметь выделять и формулировать основные особенности Российского 

государства с опорой на исторические факты и духовно-нравственные 

ценности; 

характеризоватьпонятие«закон»как существеннуючасть гражданской 

идентичности человека; 

характеризоватьпонятие«гражданскаяидентичность»,соотноситьэто
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понятиеснеобходимыминравственнымикачествамичеловека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: 

этническую, религиозную, гендерную идентичности; 

обосновыватьважностьдуховно-нравственныхкачествгражданина, указывать 

их источники. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическое занятие). 

Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки 

собственных действий, их нравственного характера; 

находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к 

потребностям класса. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые 

емуприсущи. 

Тема32.Человекикультура (проект). 

Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаи культуры; 

уметь описать в выбранном направлении с помощью известных 

примеров образ человека, создаваемый произведениями культуры; 

показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

характеризоватьосновныепризнакипонятия«человек»сопоройна 

историческиеикультурныепримеры,ихосмыслениеиоценку,каксположительной, 

так и с отрицательной стороны. 

33.5.5. Системаоценкирезультатовобучения. 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, 

прозрачных и структурированных принципах, обеспечивающих оценивание 

различных компетенций обучающихся. Принципы оценки следующие. 

Личностные компетенции обучающихся не подлежатнепосредственной 

оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня духовно-нравственного развития детей, не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Система оценки образовательных достижений основана на методе 

наблюдения и включает: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действийс 

целью их дальнейшей оптимизации, проектные работы обучающихся, 

фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и 

взаимодействия в социуме (классе), мониторинги сформированности 

духовно-нравственных ценностей личности, включающие традиционные 

ценности как опорные элементы ценностных ориентаций обучающихся. 

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной 

образовательной организации с учётом обозначенных в программе по 

ОДНКНР предметных, личностных и метапредметных результатов.
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34.1. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 

34.1. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» (предметная область «Искусство») (далее соответственно – 

программа по изобразительному искусству, изобразительное искусство) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

34.2. Пояснительнаязаписка. 

34.2.1. Программа основного общего образования по изобразительному 

искусству составлена на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а 

также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитанияи социализации обучающихся, представленных в федеральной 

программе воспитания. 

34.2.2. Основнаяцельизобразительноеискусства –развитиевизуально- 

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально- 

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и 

ориентациив художественном и нравственном пространстве культуры. 

Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в 

себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт. 

34.2.3. Изобразительное искусство как учебный предмет 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, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, 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. 

34.2.4. 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. 

34.2.5. Программа по изобразительному искусству ориентирована на 

психологовозрастные особенности развития детей 11–15 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся как для обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности,такидляобучающихся-инвалидовиобучающихсяс



514 

514 

 

 

ограниченнымивозможностямиздоровья. 

34.2.6. Для оценки качества образования изобразительному искусству 

кроме личностных и метапредметных образовательных результатоввыделены 

и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется 

чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 

общеобразовательными требованиями. 

34.2.7. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому обучающемуся 

необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в 

команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая 

предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы 

организации. 

34.2.8. Учебный материал каждого модуля разделён на тематические 

блоки, которые могут быть основанием для организации проектной 

деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и 

художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

34.2.9. Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе 

историко-культурологическую, искусствоведческую исследовательскую 

работу обучающихся и собственно художественную проектнуюдеятельность, 

продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска 

учебное художественное произведение (индивидуальное или коллективное, 

на плоскости или в объёме, макете). 

34.2.10. 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. 

34.2.11. Цельюизученияизобразительногоискусстваявляетсяосвоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

34.2.12. Изобразительное искусство объединяет в единую 

образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 

восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся 

осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 

практической работе с разнообразными художественными материалами. 

34.2.13. Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, формирование 

представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 

общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и 

мировой художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияи
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преобразованиямира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством 

различных художественных материалов в разных видах визуально- 

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, 

фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) 

(вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических 

визуальных способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности 

изобразительного искусства как способах воплощения в видимых 

пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 

позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России 

через освоение отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства,формированиеактивногоотношенияктрадициямхудожественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

34.2.14. В соответствии с ФГОС ООО изобразительное искусство 

входитв предметную область «Искусство» и является обязательным для 

изучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 

искусства, – 102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 

часа(1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

34.2.15. Каждый модуль обладает содержательной целостностью и 

организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по 

ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая 

последовательность изучения модулей определяется психологическими 

возрастными особенностями обучающихся, принципом системности 

обученияи 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). 

34.2.16. Предусматривается возможность реализации этой программы 

при выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю за счёт 

вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение 

количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 

художественную деятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого 

уровня какпредметных,такиличностныхиметапредметныхрезультатов
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обучения. 

34.3. Содержание программы по изобразительному искусству на 

уровне основного общего образования. 

34.3.1. Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство». 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно- 

прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древниекорнинародногоискусства. 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоискусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и 

эпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлении предметов быта, 

их значение в 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. Освоение навыков декоративного обобщения в 

процессе практической творческой работы. 

Убранстворусскойизбы. 

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. 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декоракрестьянского 

дома. 

Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома. 

Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость 

соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для 

каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости 

их выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 

Образный строй народного праздничного костюма – женского и 

мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – 

северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для 

различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и 

обрядах. Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в 

народнойвышивке.Символическоеизображениеженскихфигуриобразов
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всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов 

текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, 

выражение в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт 

национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов 

народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

Рольи значение народных промысловвсовременнойжизни.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). 

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 историихохломского 

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». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. 

Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – 

традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, 

основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории 

промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и 

кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, 

тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения 

росписей.Приёмы свободной кистевойимпровизации вживописицветочных 

букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных 

регионах страны. Разнообразие назначения предметов и художественно- 

технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – 

роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение 

искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы.
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Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров 

художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия 

исторических, духовных и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и 

духовные ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов. 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних 

цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, 

традиций быта и ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного 

искусства, 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-прикладное искусство в жизни современного человека. 

Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративно- 

прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные 

украшения предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в 

проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и 

намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и 

повседневный. Праздничное оформление школы. 

34.3.2. Модуль№2«Живопись,графика,скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды 

пространственных искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и 

зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 

Живописные, графические и скульптурные художественные 

материалы, их особые свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческий
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рисунок. 

Навыкиразмещениярисункавлисте,выборформата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные 

отношения: тёмное – светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, 

физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, 

дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: 

холодныйи тёплыйцвет,понятиецветовыхотношений; колорит в живописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурные 

памятники,парковаяскульптура,камернаяскульптура.Статикаидвижениев 

скульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкойпластики.Виды 

рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдля сравнения 

и анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения 

изобразительного искусства. 

Натюрморт. 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве

 ипоявление жанра натюрморта в европейском и 

отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения 

предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка 

зрения и точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной 

перспективы. 

Сложнаяпространственнаяформаивыявлениееёконструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых 

геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Особенности освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по 

представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников- 

графиков. Особенности графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах 

европейских и отечественных живописцев. Опыт создания живописного 

натюрморта. 
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Портрет.
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Портрет как образ определённого реального человека. Изображение 

портрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном 

изображении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве. 

Великиепортретистыврусскойживописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – 

отечественном и европейском. 

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. Графический 

портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобраза эпохи в 

скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании 

скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном 

портретном образе в произведениях выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж. 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,в 

средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении 

пространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегои дальнего 

планов при изображении пейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения. 

Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в 

истории русской живописи и его значение в отечественной культуре.История 

становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи 

XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях 

А.Венециановаиегоучеников:А. Саврасова,И.Шишкина.Пейзажнаяживопись 

И.Левитана и её значение для русской культуры. Значение художественного 

образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажа
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своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и многообразие графическихтехник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы 

окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в 

понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и 

культурного наследия. Задачи охраны культурного наследия иисторического 

образа в жизни современного города. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаи 

ритмическая организация плоскости изображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства 

разных эпох. Значение художественного изображения бытовой жизни людей 

в понимании истории человечества и современной жизни. 

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 другие. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в 

развитии отечественной культуры. 

Картина К.Брюллова «Последний день Помпеи», исторические 

картины в творчестве В.Сурикова и других. Исторический образ России в 

картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периодаработы 

художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и 

работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, 

работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на 

собранный материал по задуманному сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов 

Священной истории в европейской культуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-ценностноевыражениекак 

«духовнаяось»,соединяющаяжизненныепозицииразныхпоколений.
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Произведения на библейские темы Леонардо даВинчи, Рафаэля, 

Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейскиетемы 

в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление 

Христанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н. Ге.«Тайнаявечеря», 

В.Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление 

русской культуры. Язык изображения в иконе – его религиозный и 

символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, 

Феофана Грека, Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ 

мира в изобразительном искусстве. 

34.3.3. Модуль№3«Архитектураидизайн». 

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – 

конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно- 

пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в 

ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о 

жизни людей в разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи 

сохранения культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапахобщественного 

развития. Единство функционального и художественного – целесообразности 

и красоты. 

Графическийдизайн. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой 

деятельности. Основы формальной композиции в конструктивных 

искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, 

буква, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе 

сочетания геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость 

элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты,симметрия 

и асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, 

акцент, замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным 

ритмическим расположением геометрических фигур на плоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой 

акцент, ритм цветовых форм, доминанта.
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Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма 

буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента 

плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – 

изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный 

графический символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый 

логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при 

соединении текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительныйязык 

плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, 

поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. 

Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформлениекниги, 

журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажа или 

на основе компьютерных программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная 

организацияпространства.Прочтениеплоскостнойкомпозициикак 

«чертежа»пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и 

способы его обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно- 

пространственных композиций. Объём и пространство. Взаимосвязьобъектов 

в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление 

простых объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме 

конструктивной сущности сооружения и логики конструктивного 

соотношения его частей. 

Роль 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. Влияниеразвития технологий и материаловна
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изменениеформыпредмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их 

функций и материала изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее 

значениецветавдизайнеиархитектуре.Влияниецветанавосприятиеформы 

объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетированиес 

использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизничеловека. 

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. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и 

завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её 

технологическиеиэстетическиепредпосылкииистоки.Социальныйаспект 

«перестройки»вархитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки 

городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и 

реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки 

города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических 

кварталов и значение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых 

архитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской 

среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство 

пешеходныхзонвгородах,установкагородскоймебели(скамьи, «диваны» и
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прочие), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и 

другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна 

объектов городской среды» в виде создания коллажнографической 

композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и 

построение его интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды 

интерьера. 

Образно-стилевоеединствоматериальнойкультурыкаждойэпохи. 

Интерьеркакотражениестиляжизниегохозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального 

пространства. Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме. 

«Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания 

коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в 

единстве с ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта 

русской усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. 

Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного 

участка в виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно- 

пространственной организации среды жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального 

заказа и индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и 

возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне иархитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. 

Дизайн предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как 

параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и 

формы. 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. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды». 

Искусствогримаипричёски.Формалицаипричёска.Макияждневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального 

поведения, рекламой, общественной деятельностью.
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Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и 

строительства нового мира. 

34.3.4. Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах 

искусства и художественная фотография» (вариативный). 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль 

изображения в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, 

движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком 

информационных средств на экране цифрового искусства. 

Художникиискусствотеатра. 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства 

театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников 

и их визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в 

современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество 

художника-постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами. 

Рольосвещенияввизуальномобликетеатральногодействия. 

Бутафорские,пошивочные,декорационныеииныецехавтеатре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в 

решении образа спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного 

искусства (К.Коровин, И.Билибин, А. Головин и других художников- 

постановщиков). Школьный спектакль и работа художника по егоподготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и 

авторская интерпретация реальности. 

Художественнаяфотография. 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления 

реальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до 

компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой 

фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина- 

Горского. Сохранённая история и роль его фотографий в современной 

отечественной культуре. 

Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и 

фактуры предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве 

профессиональных мастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающей
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жизниспомощьюфотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном 

восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и 

документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с 

направлениями в изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с 

живописным и графическим портретом. Опыт выполнения портретных 

фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – 

свидетельство истории и его значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных 

фотографов. Спортивные фотографии. Образ современности в репортажных 

фотографиях. 

«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их 

значение и влияние на стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи 

преобразования фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных 

компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ 

времени и влияние фотообраза на жизнь людей. 

Изображениеиискусствокино. 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и 

составтворческогоколлектива.Сценарист–режиссёр–художник–оператор в 

работе над фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка 

киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по 

созданию фильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, 

раскадровка, чертежи и воплощение в материале. Пространство и предметы, 

историческая конкретность и художественный образ – видеоряд 

художественного игрового фильма. 

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. 

Компьютернаяанимацияназанятияхвшколе.Техническое
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оборудование и его возможности для создания анимации. Коллективный 

характер деятельности по созданию анимационного фильма. Выбор 

технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая 

анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии 

художественности. 

Изобразительноеискусствонателевидении. 

Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и организации 

досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер 

Владимир Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство. Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его 

значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, 

костюму, гриму, сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа.Построениевидеорядаи 

художественного оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого 

человека. 

34.4. Планируемые результаты освоения программы по 

изобразительному искусству на уровне основного общего образования. 

34.4.1. Личностные результаты освоения федеральной рабочей 

программы основного общего образования по изобразительному искусству 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре 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 обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности, духовно-нравственное развитие 

обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию 

и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально 

значимой деятельности. 

1) Патриотическоевоспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, 

истории и современного развития отечественной культуры, выраженнойв её 

архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. 

Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённыхразличнымподходамкизображениючеловека,великим
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победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической 

красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения 

символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе собственной художественно- 

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно- 

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного 

образа. 

2) Гражданскоевоспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное 

приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. 

При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания 

обучающегося. Формируется чувство личной причастности к жизни 

общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства происходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, 

углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы,а также участие в общих художественных проектах создают 

условиядля разнообразной совместной деятельности, способствуют 

пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

3) Духовно-нравственноевоспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, 

концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный 

мировой опыт, раскрытие которого составляет суть учебного предмета. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, 

осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационнаяикоммуникативнаядеятельностьназанятияхпоизобразительно

муискусству 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. Искусство понимается как воплощение в изображении и 

в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, 

веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание 

является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентацийобучающихсявотношениикокружающимлюдям,стремлениюк
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их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу 

человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях 

соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного 

отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5) Ценностипознавательнойдеятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятияхизобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, 

то есть в соответствии со специальными установками, 

видетьокружающиймир.Воспитываетсяэмоциональноокрашенныйинтерес 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 преобразованияреального жизненного пространстваи 

его оформления, удовлетворение от создания реального практического 

продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

пониманиеэстетикитрудовойдеятельности.Атакжеумениясотрудничества, 

коллективнойтрудовойработы,работывкоманде–обязательныетребования к 

определённым заданиям программы. 

8) Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся 

имеет значение организация пространственной среды общеобразовательной 

организации. При этом обучающиеся должны быть активными участниками 

(а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, 

как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной 

организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 

формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

обучающихся. 

34.4.2. В результате освоения программы по изобразительному 

искусству на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,
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коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

34.4.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие 

пространственные представления и сенсорные способности как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, 

зрительного образа; 

структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

сопоставлятьпропорциональное соотношениечастейвнутрицелогои 

предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или 

пространственной композиции. 

34.4.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений 

художественной культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций 

эстетических категорий явления искусства и действительности; 

классифицировать произведенияискусства по видами,соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент познания; 

вести исследовательскую работупо сборуинформационного материала 

по установленной или выбранной теме; 

самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

34.4.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

работать с информацией как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, 

для поиска и отбора информации на основе образовательных задач и 

заданных критериев; 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в произведенияхискусства, 

в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

темувразличныхвидахеёпредставления:врисункахиэскизах,тексте,
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таблицах,схемах,электронныхпрезентациях. 

34.4.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные коммуникативные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – 

межличностного (автор – зритель), между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к 

эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учётаинтересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении 

общего результата. 

34.4.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат 

выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели 

совершаемыеучебныедействия,развиватьмотивыи интересысвоейучебной 

деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять 

алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам. 

34.4.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

34.4.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

эмоционального интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных 

действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться 

к пониманию эмоций других; 

уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественного
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восприятия искусства и собственной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, 

пониматьнамеренияипереживаниясвоиидругих; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в 

учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с 

педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

34.4.3. Предметные результаты освоения программы по 

изобразительному искусству сгруппированы по учебным модулям и должны 

отражать сформированность умений. 

34.4.3.1. Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное 

искусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: 

народного, классического, современного, искусства, промыслов; 

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и 

жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о 

мифологическом и магическом значении орнаментального оформления 

жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в древних 

орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые 

функции декоративно-прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в 

организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли 

человека, в оформлении предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по 

материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие 

материалы), уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений 

декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, 

вышивка, ткачество, плетение, ковка, другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его 

знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: 

геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого 

создания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в 

построении орнамента и уметь применять эти знания в собственных 

творческих декоративных работах; 

овладеть практическими навыками стилизованного – орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства;
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знать особенности народного крестьянского искусства как целостного 

мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к 

природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков 

народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, 

птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного 

крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять 

функциональное, декоративное и символическое единство его деталей, 

объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных 

предметов крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный 

строй и символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и 

украшений народного праздничного костюма различных регионов страны, 

уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное 

культурное наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные 

духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство 

традиционных жилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты- 

мазанки, объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, 

их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного 

оформления жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпохи 

народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и 

Рим, Европейское Средневековье), понимать разнообразие образов 

декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой 

конкретнойкультуры,определяемыеприроднымиусловиямиисложившийся 

историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного 

ремесла в современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, 

о соотношении ремесла и искусства; 

называтьхарактерныечертыорнаментовиизделийрядаотечественных 

народных художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных 

художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекорав произведениях 

народных промыслов;
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иметь представление о приёмах и последовательности работы при 

создании изделий некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали 

или общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни 

(герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт 

творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной 

среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное 

назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно- 

прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и другое; 

овладевать навыками коллективной практической творческой работы 

по оформлению пространства школы и школьных праздников. 

34.4.3.2. Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременными видами 

искусства и их значение в жизни людей; 

объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

знать основные видыживописи, графикиискульптуры, объяснять их 

назначение в жизни людей. 

1) Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различать и характеризовать традиционные художественные 

материалыдляграфики,живописи,скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа, 

уметь различать и объяснять роль художественного материала в 

произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной 

жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, 

лепкой из пластилина, а также использовать возможности применять другие 

доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в 

использовании художественных материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных 

форм; 

знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъёмныегеометричес

кие тела на двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты изображения предмета 

«освещённаячасть»,«блик»,«полутень»,«собственнаятень»,«падающая тень» 

и уметь их применять в практике рисунка; 

пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметь
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опытихвизуальногоанализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, 

геометризации плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между 

собой пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности 

линии; 

иметьопыттворческого композиционногорисунка вответна заданную 

учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные 

цвета, дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства 

живописи; 

определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения», 

«цветовой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и 

акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальныепредставления 

опластическойвыразительностискульптуры,соотношениипропорцийв 

изображении предметов или животных. 

2) Жанрыизобразительногоискусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять 

жанры; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием произведения искусства. 

3) Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи 

истории человечества и приводить примеры натюрморта в европейской 

живописи Нового времени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли 

натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные 

произведения отечественных художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и 

изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь 

опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 

расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного 

соотношения всех применяемых средств выразительности; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

4) Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в 

разные эпохи как последовательности изменений представления о человеке; 

сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также 

выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника;
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узнавать произведения и называть имена нескольких великих 

портретистовевропейскогоискусства(Леонардо даВинчи,Рафаэль, 

Микеланджело, Рембрандт и других портретистов); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном 

искусстве,называтьименавеликиххудожников-портретистов 

(В.Боровиковский,А.Венецианов,О. Кипренский,В. Тропинин, К. Брюллов, 

И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы 

человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы 

человека, создавать зарисовки объёмной конструкции головы, понимать 

термин «ракурс» и определять его на практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о 

выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового 

для себя видения индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства 

при создании художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в 

создании портретного образа как средства выражения настроения, характера, 

индивидуальности героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и 

отечественном. 

5) Пейзаж: 

иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в 

эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьих в 

рисунке; 

определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий 

и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая 

перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на 

практике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы 

в романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов; 

иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, 

характеризуяособенностипониманияпейзажавтворчествеА. Саврасова, И. 

Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору);
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уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ 

отечественной природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженных 

состояний природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы 

по памяти и представлению; 

иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособаразвития 

интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или 

представлению; 

обрести навыки восприятия образности городского пространства как 

выражения самобытного лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском 

пространстве, задачи его охраны и сохранения. 

6) Бытовойжанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

представлений о жизни людей разных эпох и народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись», «монументальная живопись», перечислять основные жанры 

тематической картины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять 

образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации 

художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов 

художественного произведения; 

объяснять значение художественного изображения бытовой жизни 

людей в понимании истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и 

одновременно единство мира людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий 

человека в искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных 

культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям 

(Древний Египет, Китай, античный мир и другие); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте 

традиций их искусства; 

характеризоватьпонятие«бытовойжанр»иуметьприводитьнесколько 

примеров произведений европейского и отечественного искусства; 

обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной 

повседневной жизни, обучаясь художественной наблюдательности и 

образному видению окружающей действительности. 

7) Историческийжанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять 

его значение для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая 

картина считалась самым высоким жанром произведений изобразительного 

искусства;
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знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, 

как «Последний день Помпеи» К.Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие 

картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве 

отечественных художников ХХ в.; 

уметьобъяснять,почемупроизведениянабиблейские,мифологические 

темы,сюжетыобантичныхгерояхпринятоотноситькисторическомужанру; 

узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» 

Микеланджело,«Весна»С.Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над 

тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы 

над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над 

композицией. 

8) Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать 

сюжеты Священной истории в произведениях искусства; 

объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе 

сюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции 

разных поколений; 

знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих 

европейских художников на библейские темы, такие как «Сикстинская 

мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо даВинчи, «Возвращение 

блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие произведения, в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и других скульптурах; 

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартинна 

библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос 

впустыне»И.Крамского,«Тайнаявечеря»Н. Ге,«Христосигрешница»В. 

Поленова и других картин; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной 

на библейские темы; 

иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах: Андрее 

Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеи высокое 

достижение отечественной культуры; 

объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведений 

искусства на основе художественной культуры зрителя; 

уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствав культуре, в 

жизни общества, в жизни человека. 

34.4.3.3. Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды 

искусства, то есть искусства художественного построения предметно- 

пространственной среды жизни людей;
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объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, 

установки и поведение человека; 

рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизует 

деятельность человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

9) Графическийдизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы 

языка конструктивных искусств; 

объяснятьосновныесредства–требованияккомпозиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной 

композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в 

зависимости от поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа 

композиционную доминанту; 

составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияи статики; 

осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; объяснять 

роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах; 

объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

применятьцвет в графических композициях как акцентили доминанту, 

объединённые одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, 

объединённых общим стилем, отвечающий законам художественной 

композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание 

текста, различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых 

гарнитур, иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции 

(буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, 

торговой марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь 

практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

приобрести творческий опыт построения композиции плаката, 

поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста и 

изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне 

журнала, иметь практический творческий опыт образного построения 

книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций.
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9) Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека: 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как 

макета архитектурного пространства в реальной жизни; 

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции 

по его чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризоватьвлияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на 

организацию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются 

мировоззренческие изменения в жизни общества и как изменение 

архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно- 

художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках 

общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в 

организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в 

культуре новейшего времени, современный уровень развития технологий и 

материалов, рассуждать о социокультурных противоречиях в организации 

современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для 

современной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего 

фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять 

планировку города как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки 

построения городского пространства в виде макетной или графической 

схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществование природы и архитектуры, иметь представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

установке связи между человеком и архитектурой, в «проживании» 

городского пространства; 

иметь представление  о задачах соотношения функционального  и 

образноговпостроенииформыпредметов,создаваемыхлюдьми,видеть образ 

времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять,вчёмзаключаетсявзаимосвязьформыиматериалаприпостроении

 предметного мира, объяснять характер  влияния цвета на 

восприятиечеловекомформыобъектовархитектурыи дизайна; 

иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его
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ценностные позиции и конкретные намерения действий,объяснять, что такое 

стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, 

характеризовать понятие моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характердеятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов 

композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, 

сравнивать функциональные особенности современной одежды с 

традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

иметьопытвыполненияпрактическихтворческихэскизовпотеме 

«Дизайнсовременнойодежды»,созданияэскизовмолодёжнойодеждыдля 

разных жизненныхзадач (спортивной,праздничной,повседневной идругих); 

различатьзадачиискусстватеатральногогримаибытовогомакияжа,иметь

 представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном 

бытовании, иметьопыт создания эскизов для макияжа театральных образов и 

опытбытовогомакияжа,определятьэстетическиеиэтическиеграницы 

применениямакияжаистилистикипричёскивповседневномбыту. 

34.4.3.4. Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах 

искусства и художественная фотография» (вариативный): 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса 

всинтетических искусствах,синтезирующихвыразительныесредстваразных 

видов художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических 

искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление 

новых видов художественного творчества и их развитии параллельно с 

традиционными видами искусства. 

10) Художникиискусствотеатра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом 

многообразии театральных представлений; 

знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудожнической 

деятельности в современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере 

сценического образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим 

костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его 

эпоху в единстве всего стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников- 

постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и 

декораций в творчестве К.Коровина, И.Билибина, А.Головина и других 

художников); 

иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформленияспектакляпо
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выбранной пьесе, иметь применять полученные знания при постановке 

школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля каксоавтора 

режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых 

бытовых предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания 

зрительской культурой для восприятия произведений художественного 

творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

11) Художественнаяфотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о 

соотношении прогресса технологий и развитии искусства запечатления 

реальности в зримых образах; 

уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка», 

«диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с 

помощью компьютерных графических редакторов; 

уметьобъяснятьзначениефотографий«Родиноведения»С.М.Прокудина-

Горского для современных представлений об историижизни в нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной 

фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве 

фотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительностиизобразительногоискусства,истремитьсякихприменению в 

своей практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 

художественных фотографий известных профессиональных мастеров 

фотографии; 

иметьопытприменениязнанийохудожественно-образныхкритерияхк 

композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей 

жизни; 

обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая 

познавательный интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописнойкартины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного 

существования и актуальности в современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов- 

фотографов в истории ХХ в. и современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как его 

фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянииего 

фотографий на стиль эпохи; 

иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий.
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12) Изображениеиискусствокино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как 

искусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, 

являясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже 

композиционно построенных кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и 

специалистов его команды художников в период подготовки и съёмки 

игрового фильма; 

объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

приобрести опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы 

создания видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

осваиватьначальныенавыки практическойработыповидеомонтажуна 

основе соответствующих компьютерных программ; 

обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 

иметьзнанияпоисториимультипликациииуметьприводитьпримеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения 

в лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, 

поэзию и уникальность художественных образов отечественной 

мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбраннойтехнике 

и в соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 

13) Изобразительноеискусствонателевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как 

экранного искусства и средства массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире 

Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое 

информационное пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и 

профессиях художника на телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного 

телевидения и студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и 

необходимость зрительских умений; 

осознаватьзначениехудожественнойкультурыдляличностного
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духовно-нравственного развития и самореализации, определять место и роль 

художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 

35.1. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка» 

35.1. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная 

область«Искусство»)(далее соответственно –программапо музыке,музыка) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по музыке. 

35.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

музыки, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержанияи планируемым результатам. 

35.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии,которые 

предлагаются для изучения на уровне основного общего образования. 

Содержание обучения завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые 

возможно формировать средствами музыки с учетом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне основного общего образования. 

35.4. Планируемые результаты освоения программы по музыке 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты за весь 

период обученияна уровне основного общего образования. Предметные 

результаты, формируемыев ходе изучения музыки, сгруппированы по 

учебным модулям. 

35.5. Пояснительнаязаписка. 

35.5.1. Программаразработанасцельюоказанияметодическойпомощи 

учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

35.5.2. Программапомузыкепозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходык 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обученияи 

содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО, федеральной программой воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом 

особенностей конкретного региона, образовательной организации, класса, 

используя рекомендованное в программе примерное распределение учебного 

временина изучение определенного раздела (темы), а также предложенные 

основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

35.5.3. Музыка – универсальный антропологический феномен, 

неизменно присутствующий во всех культурах и цивилизациях на 

протяжении всей истории человечества. Используя интонационно- 

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых 

характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщенности, с другой – 

глубокаястепеньпсихологическойвовлеченностиличности.Этаособенность 

открываетуникальныйпотенциалдляразвитиявнутреннегомирачеловека,
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гармонизации его взаимоотношенийс самим собой, другими людьми, 

окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие 

важнейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, 

сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеетмузыка 

в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие 

векаи отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. 

Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – 

подсознательном – уровне. 

Музыка – временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладомв 

развитие комплекса психических качеств личности является способность 

музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно- 

следственныхсвязейилогикиразвитиясобытий,обогащатьиндивидуальный 

опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального 

интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в 

эстетическое и нравственное развитие обучающегося, формирование всей 

системы ценностей. 

35.5.4. Музыка жизненно необходима для полноценного образования и 

воспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоценности 

творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование 

и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое 

обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 

художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

35.5.5. В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям:
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становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсальной формы 

невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, 

эффективного способа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

35.5.6. Важнейшие задачи обучения музыке на уровне основного 

общего образования: 

приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 

осознание социальной функции музыки, стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 

проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее 

воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере 

музыкального искусства, воспитание уважительного отношения к системе 

культурныхценностейдругихлюдей,приверженностьпарадигмесохранения и 

развития культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов 

музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыкеи 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших 

образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентациив истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельностив 

связи с прослушанным музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на 

доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности 

на электронныхи виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 

программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 

танец, двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

35.5.7. Программапомузыкесоставленанаосновемодульного
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принципапостроенияучебногоматериалаидопускаетвариативныйподход к 

очередностиизучениямодулей,принципамкомпоновкиучебныхтем,форми 

методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой начального общего образования и 

непрерывностьизучения предметаиобразовательнойобласти «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«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховной музыки»; 

модуль№7«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»; модуль № 

8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». 

35.5.8. Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, 

рассчитанных на 3–6 часов учебного времени. Модульный принцип 

допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных 

часов между блоками. Могут быть полностью опущены отдельные 

тематические блоки в случае,если данный материал был хорошо освоен на 

уровне начального общего образования. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счет внеурочных и внеклассных 

мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов, работынад 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество 

часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счет 

внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим 

направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации. 

Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены«на выбор или факультативно». 

35.5.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 

136часов:в5классе34часа(1часвнеделю),в6классе34часа(1часв 

неделю), в 7 классе 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе 34 часа (1 час в 

неделю). 

35.5.10. При разработке рабочей программы по музыкеобразовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия,в 

том числе с организациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, организациями культурно- досуговой сферы 

(театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную 

деятельностьобучающихся,участиевисследовательскихитворческих
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проектах,в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, 

география, история, обществознание, иностранный язык. 

35.6. Содержание обучения музыке на уровне основного общего 

образования. 

35.6.1. Модуль№1«Музыкамоего края». 

35.6.1.1. Фольклор–народноетворчество22(3–4часа). 

Содержание: Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры 

детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и 

видеозаписи; 

определениенаслух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 

жанра,основногонастроения,характерамузыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр. 

35.6.1.2. Календарныйфольклор23(3–4часа). 

Содержание: Календарные обряды, традиционные для данной 

местности (осенние, зимние, весенние – на выбор учителя). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоссимволикойкалендарныхобрядов,поискинформации о 

соответствующих фольклорных традициях; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; на 

выбор или факультативно: 

реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента; 

участиевнародномгулянии,праздникенаулицахсвоегогорода, поселка. 

35.6.1.3. Семейныйфольклор(3–4часа). 

Содержание:Фольклорныежанры,связанныесжизньючеловека: свадебный 

обряд, рекрутские песни, плачи-причитания. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определениенаслухжанровойпринадлежности,анализсимволикитрадиционн

ых образов; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагментовобрядов(по выбору 

учителя); 
 

22 В случае, если в начальной школе тематический материал по блокам 37.6.1.1. и 37.6.1.2. 

уже был освоен на достаточном уровне, целесообразно повторить его сокращенно и 

увеличить количество учебных часов на изучение других тематических блоков. 
23 При выборе данного тематического блока рекомендуется включать его в тематическое 

планирование в четверти, соответствующей конкретному календарному сезону.
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навыборили факультативно: 

реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента; 

исследовательскиепроектыпотеме«Жанрысемейногофольклора». 

35.6.1.4. Нашкрайсегодня(3–4 часа). 

Содержание: Современная музыкальная культура родного края. Гимн 

республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, 

деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных 

композиторов;знакомство с творческой биографией, деятельностью местных 

мастеров культуры и искусства; 

навыборили факультативно: 

посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, 

написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной 

культуры своей малой родины (композиторам, исполнителям, творческим 

коллективам);творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок 

народных мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), 

направленные на сохранение и продолжение музыкальных традиций своего 

края. 

35.6.2. Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»24. 

35.6.2.1. Россия–нашобщийдом(3–4 часа). 

Содержание:Богатствоиразнообразиефольклорныхтрадицийнародов нашей 

страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов25. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовблизкихидалеких регионов в 

аудио- и видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр разных народов России; 

определениенаслух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 

жанра,характерамузыки. 

 

24 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании 

целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка моего края», устанавливая 

смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов 

программы между собой. 
25 При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трех 

региональныхтрадиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей (например, для 

обучающихся Нижегородской области – чувашский или марийский фольклор, для 

обучающихся Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие культурные традиции 

желательно выбрать среди более удаленных географически, а также по принципу 

контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской 

Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена русская 

народная музыка.
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35.6.2.2. Фольклорныежанры(3–4часа). 

Содержание: Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, 

эпос, танец. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио-и 

видеозаписи; 

аутентичнаяманераисполнения; 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки разных народов; 

выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, 

лирическихи эпических песенных образцов фольклора разных народов 

России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпическихсказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере 

изученных народных танцев и песен; 

навыборили факультативно: 

исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов 

России; 

музыкальныйфестиваль«НародыРоссии». 

35.6.2.3. Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов(3–4 

часа). 

Содержание:Народныеистокикомпозиторскоготворчества:обработки 

фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичныхобразов, 

характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство 

композиторскогои народного творчества на интонационном уровне. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодийв 

композиторской обработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, 

концерт,квартет,вариации),вкоторыхиспользованыподлинныенародные 

мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития 

фольклорного тематического материала; 

навыборили факультативно: 

исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему 

отражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на 

примере выбранной региональной традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), 

посвященного данной теме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам 

просмотра. 

35.6.2.4. Нарубежахкультур(3–4 часа).
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Содержание:Взаимноевлияниефольклорныхтрадицийдругнадруга. 

Этнографическиеэкспедицииифестивали.Современнаяжизньфольклора. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в 

пограничных территориях26, выявление причинно-следственных связей 

такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно- 

исполнителей, исследователей традиционного фольклора; 

навыборили факультативно: 

участиевэтнографическойэкспедиции; 

посещение(участие)вфестивалетрадиционнойкультуры. 

35.6.3. Модуль№3«Музыканародовмира»27. 

35.6.3.1. Музыка–древнейшийязыкчеловечества(3–4 часа). 

Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыке 

древних. Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, 

оркестр, лады, учение о гармонии). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией 

музыкальных артефактов древности, последующий пересказ полученной 

информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение 

тотемному животному); 

озвучивание,театрализациялегенды(мифа)омузыке; на 

выбор или факультативно: 

квесты,викторины,интеллектуальныеигры; 

исследовательскиепроекты врамках тематики «МифыДревнейГреции в 

музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

35.6.3.2. МузыкальныйфольклорнародовЕвропы(3–4часа). 

Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского 

фольклора28. Отражение европейского фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
 

 

26Например,казачьялезгинка,калмыцкаягармошка. 
27 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании 

целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное 

музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая 

музыкальный материал данных разделов программы между собой. 
28 Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 национальных культур 

из следующего списка: английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, 

испанский,польский,норвежский,венгерскийфольклор.Каждаявыбраннаянациональная 

культура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В 

том числе, но не исключительно – образцами типичных инструментов, жанров, стилевыхи 

культурных особенностей (например, испанский фольклор – кастаньеты, фламенко, 

болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; французский фольклор – рондо, 

трубадуры; австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское пение, лендлер).
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выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцов 

европейского фольклора и фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизацияпомотивам 

изученных традиций народов Европы (в том числе в форме рондо). 

35.6.3.3. Музыкальный фольклор народов Азии и Африки (3–4 часа). 

Содержание:Африканскаямузыка–стихияритма.Интонационно- 

ладоваяосновамузыкистранАзии29,уникальныетрадиции,музыкальные 

инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Африки и Азии; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцов азиатского 

фольклора и фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

коллективныеритмическиеимпровизациинашумовыхиударных 

инструментах; 

навыборили факультативно: 

исследовательскиепроектыпотеме«Музыкастран АзиииАфрики». 

35.6.3.4. Народная музыка Американского континента (3–4 часа). 

Содержание:Стилиижанрыамериканскоймузыки(кантри,блюз, 

спиричуэлс,самба,босса-нова).Смешениеинтонацийиритмовразличного 

происхождения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучанииамериканского, 

латино-американского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические 

импровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции. 

35.6.4. Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»30. 

35.6.4.1. Национальныеистокиклассическоймузыки(2–3часа). 

Содержание: Национальный музыкальный стиль на примере 

творчестваФ.Шопена,Э.Григаидругихкомпозиторов.Значениеироль 
 

 

 

29 Для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные 

традиции из следующего списка: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, 

Турция. 
30 Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления 

значительных явлений, стилей, образов на примере творчества крупнейших композиторов 

Западной Европы. Однако биографические сведения из жизни композиторов 

предполагаютсяк использованию лишь в качестве контекста и не должны подменятьсобой 

освоение, постижение смысла самих музыкальных произведений.
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композитора классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы 

музыкального языка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для 

рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых 

композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать 

ритмические примеры из числа изучаемых классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном 

разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

навыборили факультативно: 

исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов- 

классиков, представителей национальных школ; 

просмотр художественных и документальных фильмов о творчестве 

выдающих европейских композиторов с последующим обсуждением вклассе; 

посещение концерта классической музыки, балета драматического 

спектакля. 

35.6.4.2. Музыкантипублика(2–3часа). 

Содержание:Кумирыпублики(напримеретворчестваВ.А.Моцарта,Н. 

Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность талант труд, 

миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. 

Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивиртуозноймузыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как 

любимцев публики, так и непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, изучаемых классических произведений, умение напеть 

их наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил 

поведения в концертном зале, театре оперы и балета; 

навыборили факультативно: 

работасинтерактивнойкартой(географияпутешествий,гастролей), лентой 

времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); 

посещение концерта классической музыки с последующим 

обсуждением в классе; 

создание тематической подборки музыкальных произведений для 

домашнего прослушивания.
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35.6.4.3. Музыка–зеркалоэпохи(4–6 часов). 

Содержание: Искусство как отражение, с одной стороны – образа 

жизни,с другой – главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили 

барокко и классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, 

жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере 

творчества И.С. Баха и Л. Ван Бетховена. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической 

музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном 

разделе); 

исполнениевокальных,ритмических,речевыхканонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

навыборили факультативно: 

составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на 

примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и 

архитектуры); 

просмотр художественных фильмов и телепередач, посвященных 

стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых композиторов. 

35.6.4.4. Музыкальныйобраз(4–6 часов). 

Содержание: Героические образы в музыке. Лирический герой 

музыкального произведения. Судьба человека – судьба человечества (на 

примере творчества Л. Ван Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). 

Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных 

интонаций, жанров). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, 

сопереживание музыкальному образу, идентификация с лирическим героем 

произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка изучаемых классических произведений, умение напеть 

их наиболее яркие темы, ритмо-интонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация его 

музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

навыборили факультативно: 

сочинениемузыки,импровизация; 

литературное, художественное творчество, созвучное кругу образов 

изучаемого композитора;
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составление сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм 

(только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и 

литературе). 

35.6.4.5. Музыкальнаядраматургия(3–4часа). 

Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. 

Принципы музыкального развития: повтор, контраст, разработка. 

Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие 

логики музыкального развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененныхв 

процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения 

музыкального произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация 

музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

навыборили факультативно: 

посещение концерта классической музыки, в программе которого 

присутствуют крупные симфонические произведения; 

создание сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого 

театра, мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной 

драматургии одного из произведений композиторов-классиков. 

35.6.4.6. Музыкальныйстиль(4–6часов). 

Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка. (На примеретворчестваВ.А. 

Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях 

музыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, 

классицизма, романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

определениенаслухвзвучаниинезнакомогопроизведения: 

принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, 

музыкальных инструментов); 

жанра,кругаобразов;
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способа музыкального изложения и развития в простых и сложных 

музыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, 

соотношение разделов и частей в произведении); 

навыборили факультативно: 

исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям 

музыкального искусства различных стилей XX века. 

35.6.5. Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»31. 

35.6.5.1. Образыроднойземли(3–4 часа). 

Содержание: Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, 

народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки,С.В. 

Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки 

русских композиторов, полученного в начальных классах; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости 

русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторовизученных 

произведений; 

навыборили факультативно: 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; 

посещениеконцертаклассическоймузыки,впрограммукоторого 

входятпроизведениярусскихкомпозиторов. 

35.6.5.2. Золотойвекрусскойкультуры(4–6часов). 

Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века: 

музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Увлечение 

западным искусством, появление своих гениев. Синтез западно-европейской 

культурыи русских интонаций, настроений, образов (на примере творчества 

М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ 

художественного содержания, выразительных средств; 

разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведения 

лирического характера, сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

навыборили факультативно: 
 

 

31 Изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением 

модулей «Музыкамоегокрая»и «НародноемузыкальноетворчествоРоссии»,переходяот 

русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и 

развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций.
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просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных 

русской культуре XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной 

музыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX 

века; 

реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона. 

35.6.5.3. История страны и народа в музыке русских композиторов (4–6 

часов). 

Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству в 

крупных театральных и симфонических произведениях русских 

композиторов (на примере сочинений композиторов – членов «Могучей 

кучки», С.С. Прокофьева,Г.В. Свиридова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ 

художественного содержания и способов выражения патриотической идеи, 

гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического содержания, сочиненного русским композитором- 

классиком; 

исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

навыборили факультативно: 

просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных 

творчеству композиторов – членов кружка «Могучая кучка»; 

просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или 

посещение театра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях 

русских композиторов. 

35.6.5.4. Русскийбалет(3–4 часа). 

Содержание: Мировая слава русского балета. Творчество 

композиторов(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. 

Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях 

российских балетных трупп за рубежом; 

посещениебалетногоспектакля(просмотрввидеозаписи); 

характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом; на 

выбор или факультативно: 

исследовательские проекты, посвященные истории создания 

знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, 

балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

35.6.5.5. Русскаяисполнительскаяшкола(3–4часа).
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Содержание: Творчество выдающихся отечественных исполнителей(С. 

Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). 

Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс 

имениП.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных 

музыкантов, оценка особенностей интерпретации; 

создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся 

произведений; 

дискуссиянатему«Исполнитель–соавторкомпозитора»; на 

выбор или факультативно: 

исследовательские проекты, посвященные биографиям известных 

отечественных исполнителей классической музыки. 

35.6.5.6. Русскаямузыка–взглядвбудущее(3–4часа). 

Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина.Терменвокс, 

синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. 

Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, 

эстетическимии технологическими идеями по расширению возможностей и 

средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении 

технических средств в создании современной музыки; 

навыборили факультативно: 

исследовательские проекты, посвященные развитию музыкальной 

электроники в России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, 

программных продуктов и электронных гаджетов. 

35.6.6. Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной 

музыки»32. 

160.6.6.1.Храмовыйсинтезискусств(3–4часа). 

Музыка православного и католического33 богослужения (колокола, 

пение acapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, 

традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
 

32Изучениетематическихблоковданногомодуляперекликаетсясмодулями 

«Европейская классическая 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. 
33 Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от 

уровняподготовкиобучающихся(какпомузыке,такипо основамрелигиозных культур и 

светской этики) и может быть раскрыто позднее или факультативно по усмотрению 

учителя. Такжена усмотрение учителя данный перечень может быть дополнен образцами 

исламской, буддийской культуры, иудаизма в зависимости от особенностей конкретного 

учебного заведенияи религиозных верований, распространенных в данном регионе.
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повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской 

культуре западноевропейской традиции русского православия, полученных 

на уроках музыки и основ религиозных культур и светской этики на уровне 

начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, 

архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, 

основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной 

традицией, перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства 

(музыки, живописи, архитектуры), относящихся: 

крусскойправославнойтрадиции; 

западноевропейскойхристианскойтрадиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

навыборили факультативно: 

посещениеконцертадуховной музыки. 

35.6.6.2. Развитиецерковноймузыки(4–6часов). 

Содержание: Европейская музыка религиозной традиции 

(григорианский хорал, изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, 

протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции (знаменный 

распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русской 

духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций 

(григорианский хорал, знаменный распев, современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных 

распевов (одноголосие); 

слушаниедуховноймузыки; 

определение на слух: 

составаисполнителей; 

типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 

принадлежности к русской или западноевропейской религиозной 

традиции; 

навыборили факультативно: 

работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием 

географических и исторических особенностей распространения различных 

явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки; 

исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным 

произведениям духовной музыки. 

35.6.6.3. Музыкальныежанрыбогослужения(3–4часа). 

Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение 

духовной музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: 

католическая месса, православная литургия, всенощное бдение. 

Видыдеятельностиобучающихся:
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знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в 

соответствии с религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 

определениенаслухизученныхпроизведенийиихавторов,иметь 

представлениеобособенностяхихпостроенияиобразов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой 

собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией 

своей позиции. 

35.6.6.4. Религиозные темы и образы в современной музыке (3–4 часа). 

Содержание:Сохранениетрадицийдуховноймузыкисегодня. 

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI 

веков. Религиозная тематика в контексте поп-культуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сопоставлениетенденцийсохраненияипереосмыслениярелигиозной 

традиции в культуре XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 

навыборили факультативно: 

исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия в 

наше время»; 

посещениеконцертадуховноймузыки. 

35.6.7. Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства»34. 

35.6.7.1. Камернаямузыка(3–4часа). 

Содержание: Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, 

вокализ). Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). 

Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, 

(зарубежныхи русских композиторов), анализ выразительных средств, 

характеристика музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной 

наглядной схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и 

инструментальных жанров; 

навыборили факультативно: 

импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением 

основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – трехдольный 

метр); 
 

34 Изучение тематических блоков данного модуля строится по биографическому 

принципу.В календарном планировании его целесообразно соотносить с изучением 

модулей «Музыкамоегокрая»и «НародноемузыкальноетворчествоРоссии»,переходяот 

русского фольклорак творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и 

развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций.
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индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

выражениемузыкальногообразакамернойминиатюрычерез 

устный илиписьменныйтекст,рисунок,пластическийэтюд. 

35.6.7.2. Циклическиеформыижанры(4–6часов). 

Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 

Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, 

контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 

разучиваниеиисполнениенебольшоговокальногоцикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из классических 

сонат; 

навыборили факультативно: 

посещениеконцерта(втомчислевиртуального); 

предварительное изучение информации о произведениях концерта 

(сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать 

аплодисменты); 

последующеесоставлениерецензиинаконцерт. 

35.6.7.3. Симфоническаямузыка(4–6часов). 

Содержание:Одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина). 

Симфония. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной 

увертюры, классической 4-частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, 

пластическое интонирование), наблюдение за процессом развертывания 

музыкального повествования; 

образно-тематическийконспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов 

симфонической музыки; 

слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения; на 

выбор или факультативно: 

посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической 

музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта 

(скольков них частей, как они называются, когда могут звучать 

аплодисменты); 

последующеесоставлениерецензиинаконцерт. 

35.6.7.4. Театральныежанры(4–6часов). 

Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального 

спектакля:увертюра,действия,антракты,финал.Массовыесцены.Сольные
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номераглавныхгероев.Номернаяструктураисквозноеразвитиесюжета. 

Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов; 

разучиваниеиисполнениенебольшогохоровогофрагментаизоперы, 

слушаниеданногохораваудио-иливидеозаписи,сравнениесобственного и 

профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

различение,определениенаслух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

навыборили факультативно: 

посещениетеатраоперыибалета(втомчислевиртуального); 

предварительное изучение информации о музыкальном спектакле 

(сюжет, главные героии исполнители, наиболее яркие музыкальныеномера); 

последующеесоставлениерецензиинаспектакль. 

35.6.8. Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства». 

35.6.8.1. Музыкаилитература(3–4 часа). 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, былина). Интонации рассказа, повествования в 

инструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 

импровизация,сочинениемелодийнаосновестихотворныхстрок, 

сравнение своих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами 

(метод «Сочинение сочиненного»); 

сочинениерассказа,стихотворенияподвпечатлениемотвосприятия 

инструментального музыкального произведения; 

рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

35.6.8.2. Музыкаиживопись(3–4часа). 

Содержание: Выразительные средства музыкального и 

изобразительного искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, 

пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика. Программная 

музыка.Импрессионизм(на примере творчества французских клавесинистов, 

К. Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, 

выявление интонаций изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений;



565 

565 

 

 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, 

сочинениекнейритмическогои шумовогоаккомпанементас цельюусиления 

изобразительного эффекта; 

навыборили факультативно: 

рисование под впечатлением от восприятия музыки программно- 

изобразительного характера; 

сочинениемузыки,импровизация,озвучиваниекартинхудожников. 

35.6.8.3. Музыкаитеатр(3–4часа). 

Содержание: Музыка к драматическому спектаклю (на примере 

творчестваЭ. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и 

других композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической 

живописи, хореографии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и 

зарубежными композиторами для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

навыборили факультативно: 

постановкамузыкальногоспектакля; 

посещение театра с последующим обсуждением (устно или письменно) 

роли музыки в данном спектакле; 

исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными 

композиторами для театра. 

35.6.8.4. Музыкакиноителевидения(3–4 часа). 

Содержание: Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и 

закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, 

музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, 

Г. Гладкова,А. Шнитке). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных 

композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, 

создаваемого музыкой; 

разучивание,исполнениепесниизфильма; на 

выбор или факультативно: 

созданиелюбительскогомузыкальногофильма; 

переозвучка фрагмента мультфильма; 

просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с 

ответомна вопрос «В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля от 

фильма-оперы (фильма-балета)?». 

35.6.9. Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и 

направления». 

35.6.9.1. Джаз(3–4часа).



566 

566 

 

 

Содержание: Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности 

джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, 

вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициямии 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, 

элементы ритмической и вокальной импровизации на ее основе; 

определениенаслух: 

принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительскогосостава(манерапения,составинструментов); на 

выбор или факультативно: 

сочинениеблюза; 

посещениеконцертаджазовоймузыки. 

35.6.9.2. Мюзикл(3–4 часа). 

Содержание: Особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины 

XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л.Уэббера). 

Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными 

зарубежными и отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение 

с другими театральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных 

средствах массовой информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного 

рекламного текста для данной постановки; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

35.6.9.3. Молодежнаямузыкальнаякультура(3–4часа). 

Содержание: Направления и стили молодежной музыкальной 

культурыXX–XXI веков (рок-н-ролл, рок, панк, рэп, хип-хоп и другие). 

Социальныйи коммерческий контекст массовой музыкальной культуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой 

жанра» молодежной культуры (группы «Битлз», «Пинк-Флойд», Элвис 

Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из 

молодежных музыкальных течений; 

дискуссиянатему«Современнаямузыка»; на 

выбор или факультативно: 

презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. 

35.6.9.4. Музыкацифровогомира(3–4часа). 

Содержание: Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, 

наушники). Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные 

плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Видыдеятельностиобучающихся:
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поиск информации о способах сохранения и передачи музыки преждеи 

сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализего 

художественного образа, стиля, выразительных средств; 

разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; на 

выбор или факультативно: 

проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни 

современного человека; 

созданиесобственногомузыкальногоклипа. 

35.7. Планируемые результаты освоения программы по музыке на 

уровне основного общего образования. 

35.7.1. В результате изучения музыки на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран 

мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоей 

страны,своего края; 

2) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать всвоей 

жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

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

том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни 

праздничных мероприятий; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного 

выбора; 

готовность воспринимать музыкальноеискусство с учетомморальныхи 

духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально- 

исторических особенностей этики и эстетики;
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придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, 

конкурсов; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть 

прекрасноев окружающей действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; 

осознаниеценноститворчества,таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства 

коммуникациии самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной 

средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельностина 

звуковом материале самой музыки, а также на материалеискусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объема специальной 

терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи 

эмоционального благополучия: 

осознаниеценности жизнисопоройнасобственныйжизненныйопыти 

опыт восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные интонационные средства для 

выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневногообщения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибкуи такого же права другого человека; 

7) трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практическойдеятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыи 

искусства;
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уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

8) экологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества. 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, 

включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 

творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как 

взрослых,таки сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях 

творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других 

видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные 

задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 

тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 

психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

35.7.2. В результате изучения музыки на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные 

учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

35.7.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

устанавливать существенные признаки для классификации 

музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и 

обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 

музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей 

музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в 

комплексе выразительных средств, используемых при создании 

музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания;
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самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведенного слухового наблюдения-исследования. 

35.7.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкальногопроцесса, 

«наблюдать»звучаниемузыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие 

несоответствиемежду реальным и желательным состоянием учебной 

ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных, в том числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, 

сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 

объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, слухового исследования. 

35.7.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

работать с информацией как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 

записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в аудио-и видеоформатах, 

текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

35.7.2.4. Овладение системой универсальных познавательных учебных 

действийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыков
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обучающихся,в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 

деятельности – музыкального мышления. 

35.7.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения как 

часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передачесмысла 

музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможностив 

ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, 

жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации,адекватно 

включаться в соответствующий уровень общения; 

2) вербальноеобщение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с 

музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительноеотношениек 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой 

деятельности; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 

соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; 

понимать ценность такого социально-психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповойи 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действияпо ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесси результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,
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самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочлена 

Команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

35.7.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные целипо 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных 

задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективыв ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсови 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

35.7.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля (рефлексии) как часть универсальных регулятивных учебных 

действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов 

деятельности, понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного 

управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе 

стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), 

концентрации внимания. 

35.7.2.8. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

эмоционального интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных 

действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 

людей, использовать возможности музыкального искусства для расширения 

своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально- 

опосредованного общения; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;
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понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; 

регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

35.7.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

принимать себя и других как часть универсальных регулятивных учебных 

действий: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и егомнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

35.7.2.10. Овладение системой регулятивных универсальных учебных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия). 

35.7.3. Предметные результаты освоения программы по музыке на 

уровне основного общего образования. 

35.7.3.1. Предметные результаты характеризуют сформированностьу 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способностик 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальнымискусствомвовсехдоступныхформах,органичномвключении 

музыкив актуальный контекст своей жизни. 

35.7.3.2. Обучающиеся, освоившие основную образовательную 

программупо музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, 

могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной 

музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной 

культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, 

стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, 

формирующего общественные вкусы и настроения, включенного в развитие 

политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития 

общества.
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35.7.3.3. К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» 

обучающийся научится: 

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 

характеризовать особенности творчества народных и 

профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

35.7.3.4. К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное 

творчество России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик 

Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на 

выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментовк группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального 

творчестваидеятельностипрофессиональныхмузыкантоввразвитииобщей 

культурыстраны. 

35.7.3.5. К концу изучения модуля № 3 «Музыка народов мира» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся кзападно-

европейской, латино-американской, азиатской традиционной музыкальной 

культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно- национальным 

традициям35; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов 

кгруппамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различатьнаслух и узнаватьпризнаки влияния музыки разныхнародов 

мирав сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученныхкультурно-национальных традиций и жанров). 

35.7.3.6. К концу изучения модуля № 4 «Европейская классическая 

музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуиз 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов- 

 

35 На выбор учителя. Например: Испания, Китай, Индия или: Франция, США, Япония, – 

не менее трех национальных культур, значимых в мировом масштабе.
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классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

35.7.3.7. К концу изучения модуля № 5 «Русская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных 

композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известныхсочинений. 

35.7.3.8. К концуизучения модуля №6«Образырусскойиевропейской 

духовной музыки» обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и 

европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

35.7.3.9. К концу изучения модуля № 7 «Современная музыка: 

основные жанры и направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры 

современной музыки; 

различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидах 

деятельности. 

35.7.3.10. Кконцуизучениямодуля№8«Связьмузыкисдругимивидами 

искусства» обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов 

искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на 

основе восприятия произведения другого вида искусства (сочинение,рисунок 

по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, 

кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационныхособенностях,жанре,исполнителяхмузыкального
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произведения. 

35.7.3.11. К концу изучения модуля № 9 «Жанры музыкального 

искусства» обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерныеи 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичныхдля 

данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) 

вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

36.1. Рабочая программа по учебному предмету «Труд 

(технология)» 

36.1. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

(предметная область «Технология») включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

технологии. 

36.2. Пояснительнаязаписка. 

36.2.1. Труд (технология) в современной общем образовании 

интегрирует знания по разным предметам учебного плана и становитсяодним 

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. 

Данныйучебныйпредметобеспечиваетобучающимсявхождениевмир 

технологий,втомчисле:материальных,информационных,коммуникационных, 

когнитивныхисоциальных.Врамкахосвоенияучебногопредметапроисходит 

приобретение базовых навыков работы с современным технологичным 

оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром 

профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой 

деятельности. 

36.2.2. Различные виды технологий, в том числе обозначенные в 

Национальной технологической инициативе, являются основой 

инновационного развития внутреннего рынка, устойчивого положения 

России на внешнем рынке. 

36.2.3. Учебный предмет раскрывает содержание, адекватно 

отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 

компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 

материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и 

системы автоматического управления; технологии электротехники, 

электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов.
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36.2.4. Программа по труду (технологии) конкретизирует содержание, 

предметные, метапредметные и личностные результаты, которые должны 

обеспечить требование ФГОС ООО. 

36.2.5. Стратегическими документами, определяющими направление 

модернизации содержания и методов обучения, являются: 

ФГОСООО2021года(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрирован в Минюсте 

России 05.07.2021, № 64101); 

Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена коллегией 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.). 

Обновлённое содержание и активные и интерактивные методы 

обучения по технологии должны обеспечить вхождение обучающихся в 

цифровую экономику, развивать системное представление об окружающем 

мире, воспитывать понимание ответственности за применение различных 

технологий – экологическое мышление, обеспечивать осознанный выбор 

дальнейшей траектории профессионального и личностного развития. 

36.2.6. Основной целью освоения технологии является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно- 

технологического развития Российской Федерации. 

36.2.7. Задачамикурсатехнологииявляются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология» как необходимым компонентом общей культуры 

человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме 

технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниямипопреобразованиюматерии,энергиииинформациивсоответствии с 

поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 

экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, готовности к предложению и 

осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 

деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, а также 

когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

36.2.8. Технологическое образование обучающихся носит 

интегративный характер и строится на неразрывной взаимосвязи с любым 

трудовымпроцессомисоздаётвозможностьприменениянаучно-
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теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, 

включении обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитании культуры личности во всех её 

проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, 

технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, 

инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих 

обучающимся осваивать новые виды труда и готовности принимать 

нестандартные решения. 

36.2.9. Основной методический принцип современной программы по 

труду ( технологии): освоение сущности и структуры технологии неразрывно 

связано с освоением процесса познания – построения и анализа 

разнообразных моделей. Практико-ориентированный характер обучения 

труду (технологии) предполагает, что не менее 75% учебного времени 

отводится практическим и проектным работам. 

36.2.10. Современный курс технологии построен по модульному 

принципу. 

Модуль – это относительно самостоятельная часть структуры 

программы по технологии, имеющая содержательную завершённость по 

отношению к планируемым предметным результатам обучения за уровень 

обучения (основного общего образования). 

Модульная программа по труду (технологии) – это система логически 

завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих 

достигнуть конкретныхобразовательных результатов за уровеньобразования 

(в соответствии с ФГОС ООО), и предусматривающая разные 

образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули 

и вариативные. Организации вправе самостоятельно определять 

последовательность модулей и количество часов для освоения 

обучающимися модулей учебного предмета (с учётом возможностей 

материально-технической базы организации и специфики региона). 

Образовательная программа или отдельные модули могут 

реализовываться на базе других организаций (например, дополнительного 

образования детей, Кванториуме, IT-кубе и других организаций) на основе 

договора о сетевом взаимодействии. 

36.2.11. Инвариантныемодули. 

36.2.11.1. Модуль«Производствоитехнологии». 

Модуль«Производствоитехнология»являетсяобщимпоотношениюк 

другим модулям, вводящим учащихся в мир техники, технологий и 

производства. Все основные технологические понятия раскрываются в 

модуле в системном виде, чтобы потом осваивать их на практике в рамках 

других инвариантных и вариативных модулях. 

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
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знание вусловиях появления феномена«больших данных»является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего 

курса технологии с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено на основе 

последовательного погружения обучающихся в технологические процессы, 

технические системы, мир материалов, производство и профессиональную 

деятельность. Фундаментальным процессом для этого служит смена 

технологических укладов и 4-я промышленная революция, благодаря 

которым растёт роль информации как производственного ресурса и 

цифровых технологий. 

36.2.11.2. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов». 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий 

обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение 

материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с 

инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, 

экологические последствия использования материалов и применения 

технологий, а также характеризуются профессии людей, 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. 

36.2.11.3. Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 

При освоении данного модуля обучающиеся осваивают 

инструментарий создания и исследования моделей, знания и умения, 

необходимые для создания и освоения новых технологий, а также продуктов 

техносферы. 

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 результаты за год 

обучения. 

36.2.11.4. Модуль«Робототехника». 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции 

материальных и информационных технологий. Важность данного модуля 

заключается в том, что при освоении формируются навыки работы с 

когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в 

современном цифровом социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, 

создания действующих моделей роботов, интегрировать разные знания о 

технике и технических устройствах, электронике, программировании, 

фундаментальные знания, полученные в рамках школьных предметов, а 

также дополнительного образования и самообразования.
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36.2.11.5. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование». 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методическогопринципамодульногокурсатехнологии:освоениетехнологии 

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. 

36.2.12. Вариативныемодули. 

36.2.12.1. Модуль«Автоматизированныесистемы». 

Этот модуль знакомит обучающихся с реализацией сверхзадачи 

технологии –автоматизации максимально широкой области человеческой 

деятельности. Акцент здесь сделан на автоматизацию управленческой 

деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть управление не 

только техническими, но и социально-экономическими системами. 

Эффективным средством решения этой задачи является использование в 

учебном процессе имитационных моделей экономической деятельности. 

36.2.12.2. Модуль«Животноводство»и«Растениеводство». 

Данные модули знакомят обучающихся с классическими и 

современными технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенность 

технологий заключается в том, что они направлены на природные объекты, 

имеющие свои биологические циклы. В этом случае существенное значение 

имеет творческий фактор – умение в нужный момент скорректировать 

технологический процесс. 

36.2.12.3. Кромевариативныхмодулей«Растениеводство», 

«Животноводство» и «Автоматизированные системы» могут быть 

разработаны по запросу участников образовательных отношений другие 

вариативные модули, например, «Авиамоделирование», «Медиатехнологии», 

«Сити-фермерство»,«Ресурсосберегающиетехнологии»идругиемодули. 

36.2.12.4. В курсе труда (технологии) осуществляется реализация 

широкого спектра межпредметных связей: 

салгебройигеометриейприизучениимодулей:«Компьютернаяграфика.

  Черчение»,  «3D-моделирование,   прототипирование, 

макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями 

химическойпромышленностивинвариантныхмодулях; 

с биологиейпри изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и 

«Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 

«Робототехника»,«3D-моделирование,прототипирование,макетирование»,
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«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»; 

с информатикойи информационно-коммуникационными технологиями 

при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных 

процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, 

протекающих в технических системах, использовании программных 

сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной 

эстетики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и 

технология»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. 

Современная техносфера» в инвариантном модуле «Производство и 

технология». 

36.2.12.5. Труд (технология) является обязательным компонентом 

системы основного общего образования обучающихся Общее число часов, 

отведенноенаизучениеучебногопредмета"Труд(технология) –272часа:в5 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 

7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в9 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

36.3СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнологии» 5 

класс 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. 

Трудовая деятельность человека и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и 

техника. Роль техники в производственной деятельности человека. 

Классификация техники. 

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. 

6класс 

Моделии моделирование. 

Видымашинимеханизмов.Кинематическиесхемы. 

Технологические задачи и способы их решения. 

Техническое моделирование и конструирование. Конструкторская 

документация. 

Перспективыразвитиятехникиитехнологий. 

Мир профессий. Инженерные профессии. 

7класс 

Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременнойнауки.
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Промышленнаяэстетика.Дизайн. 

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии. 

Цифровизацияпроизводства.Цифровыетехнологиииспособыобработки 

информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современные и перспективные технологии. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойного 

назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования 

материалов, технологий безотходного производства. 

Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованность на 

рынке труда. 

8класс 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление 

современным производством. 

Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на 

предприятиях. Управление инновациями. 

Рыноктруда.Функциирынкатруда.Трудовыересурсы. 

Мирпрофессий.Профессия,квалификацияикомпетенции.Выборпрофессии в 

зависимости от интересов и способностей человека. Профессиональное 

самоопределение. 

 

9класс 

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.Графическиематериалыиинструменты. 

Типыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы,эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквы
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ицифры,условныезнаки). 

Правилапостроениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесение 

размеров). 

Чтениечертежа. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на 

рынке труда. 

 

6класс 

Созданиепроектнойдокументации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений. 

Стандартыоформления. 

Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом 

редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом 

редакторе. 

Созданиепечатнойпродукциивграфическомредакторе. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на 

рынке труда. 

 

7класс 

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 геометрических фигур, чертежей деталей в системе 

автоматизированного проектирования. 

Математические,физическиеиинформационныемодели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественнаяикачественнаяоценкамодели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на 

рынке труда. 

8класс 

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.
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Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели. План 

создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования 

операции формообразования и эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

 

9класс 

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. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для 

бумажного макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. 

Разработка графической документации. 

Созданиеобъёмныхмоделейспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми 

цифровыми трёхмерными моделями и последующей распечатки ихразвёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их 

распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

 

8класс 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование 

тел. Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъёмноймодели.



585 

585 

 

 

Инструментыдлясозданияцифровойобъёмноймодели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 

9класс 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. Понятие 

«аддитивные технологии». 

Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. Области 

применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапыаддитивногопроизводства.Правилабезопасногопользования3D-принтером. 

Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 5 

класс 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основныесоставляющие 

технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, операции, 

этапы. Технологическая карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные 

технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). 

Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине 

хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки 

древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, 

декорирование древесины. 

Народныепромыслыпообработкедревесины. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойдревесины. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеиздревесины». Технологии 

обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значениевыборапродуктовдляздоровьячеловека.Пищеваяценностьразных

 продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. 

Технологии обработки овощей, круп. 

Технологияприготовленияблюдизяиц,круп,овощей.Определениекачества 

продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьеркухни,рациональноеразмещениемебели.Посуда,инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизация бытовых и пищевых отходов.
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Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевых 

продуктов. 

Групповойпроектпотеме«Питаниеиздоровьечеловека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), 

производство и использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологииполучениятекстильныхматериаловизнатуральныхволоконрастите

льного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Контролькачества готового 

изделия. 

Устройствошвейноймашины:видыприводовшвейноймашины,регуляторы. Виды 

стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов»

. 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для 

сменной обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнениетехнологическихоперацийпопошивупроектногоизделия, отделке 

изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 

6класс 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное 

использование, сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о 

видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способыобработкитонколистовогометалла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания 

тонколистового металла. 

Операции(основные):правка,разметка,резание,гибкатонколистовогометалла. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойметаллов. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизметалла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. Оценка 

качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и 

молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов.
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Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

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. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов»

. 

Чертёжвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,укладкадляинструментов, 

сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивупроектного изделия, 

отделке изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 

 

7класс 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки 

конструкционных материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная 

сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и 

резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических 

деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и 

использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

конструкционных и поделочных материалов». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и 

морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. 

Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная 

разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству 

рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), 

обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки 

мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». Мир 

профессий. Профессии, связанные с общественным питанием. 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Конструированиеодежды.Плечеваяипояснаяодежда.
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Чертёж выкроек швейного изделия. 

Моделированиепояснойиплечевойодежды. 

Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивуизделия, отделке 

изделия (по выбору обучающихся). 

Оценкакачестваизготовленияшвейногоизделия. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомодежды. 

 

Модуль«Робототехника» 

5 класс 

Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и 

назначение. 

Взаимосвязьконструкциироботаивыполняемойимфункции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. Базовые 

принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических 

систем. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 

 

6класс 

Мобильнаяробототехника.Организацияперемещенияробототехнических 

устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 

 

7класс 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, 

использование. 

Беспилотныеавтоматизированныесистемы,ихвиды,назначение. 

Программирование контроллера, в среде конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования 

роботов. 

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и 

роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции 

робота. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 

Учебный проект по робототехнике.
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8класс 

Историяразвитиябеспилотногоавиастроения,применениебеспилотных 

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.Профессиивобластиробототехники. 

Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 

9класс 

Робототехническиеиавтоматизированныесистемы. 

Системаинтернетвещей.Промышленныйинтернетвещей. 

Потребительский интернет вещей. 

Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами. Технология машинного зрения. 

Нейротехнологии и нейроинтерфейсы. 

Конструирование и моделирование автоматизированных ироботизированных 

систем. 

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, 

беспилотные летательные аппараты). 

Управлениероботамисиспользованиемтелеметрическихсистем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Индивидуальныйпроектпоробототехнике. 

 

36.4. Планируемые результаты освоения технологии на уровне 

основного общего образования. 

36.4.1. Изучение технологии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

36.4.2. В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и 

учёных; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых 

иэтическихпроблем,связанныхссовременнымитехнологиями,в
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особенноститехнологиямичетвёртойпромышленнойреволюции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 

социальной жизни вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,народных традиций 

и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациина практике 

достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз; 

6) трудовоговоспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих 

практических трудовых дел, задач технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с 

учётомличныхиобщественныхинтересов,потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

7) экологическоговоспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

36.4.3. В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образованияуобучающегосябудутсформированыуниверсальные
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познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

36.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхи рукотворных 

объектов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедля 

обобщения и сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных 

явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 

используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

36.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучения 

необходимойинформации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; 

опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

36.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 

пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания. 

36.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий:
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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. 

36.4.8. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля (рефлексии) как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов 

преобразовательнойдеятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 

или по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

36.4.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при 

реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

36.4.10. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществления 

учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных 

сервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностив социальных 

сетях. 

36.4.11. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; 

пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – 

участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 

законы логики;
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уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

36.5. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологиина 

уровне основного общего образования. 

36.5.1. Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой 

технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и 

электрифицированных инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в 

соответствии изучаемой технологией. 

36.5.2. Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Производствоитехнологии». 

Кконцуобученияв5 классе: 

называтьихарактеризоватьтехнологии; 

называтьихарактеризоватьпотребностичеловека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и 

искусственные материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать 

простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях 

окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и другие методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные 

проекты; 

назватьихарактеризоватьпрофессии. 

К концу обучения в 6 классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую 

документацию для выполнения творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические 

задачи в процессе изготовления изделий из различных материалов; 

предлагатьвариантыусовершенствованияконструкций; 

характеризоватьпредметытрудавразличныхвидахматериальногопроизводств

а; 

характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития. 

Кконцуобученияв7 классе: 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

приводитьпримерыэстетичныхпромышленныхизделий;
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называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремёслаРоссии; 

называть производства и производственные процессы; 

называтьсовременныеиперспективныетехнологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности 

и ограничения; 

оцениватьусловияирискиприменимоститехнологийспозицийэкологических 

последствий; 

выявлятьэкологическиепроблемы; 

называтьихарактеризоватьвидытранспорта,оцениватьперспективыразвития; 

характеризоватьтехнологиинатранспорте,транспортнуюлогистику. К 

концу обучения в 8 классе: 

характеризоватьобщиепринципыуправления; 

анализировать возможности и сферу применения современных 

технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и 

использования энергии; 

называтьихарактеризоватьбиотехнологии,ихприменение; 

характеризоватьнаправленияразвитияиособенностиперспективных 

технологий; 

предлагатьпредпринимательскиеидеи,обосновыватьихрешение; определять 

проблему, анализировать потребности в продукте; 

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. 

Кконцуобученияв9 классе: 

перечислять и характеризовать виды современных информационно- 

когнитивных технологий; 

овладетьинформационно-когнитивнымитехнологиямипреобразования 

данных в информацию и информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды 

предпринимательской деятельности; 

создаватьмоделиэкономическойдеятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 

характеризовать закономерности технологического развития 

цивилизации; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную 

карьеру. 

36.5.3ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты:организовывать 

рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; соблюдать

 правила безопасного использования ручных и
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электрифицированныхинструментовиоборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в 

соответствии с изучаемой технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Производствоитехнологии» 

Кконцуобученияв5 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 предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные 

проекты; 

назвать и характеризовать профессии, связанные с миром техники и 

технологий. 

Кконцуобученияв6 классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

характеризовать профессии, связанные с инженерной иизобретательской 

деятельностью. 

Кконцуобученияв7 классе: 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций 

экологических последствий; 

выявлятьэкологическиепроблемы; 

характеризоватьпрофессии,связанныесосферойдизайна. К 

концу обучения в 8 классе: 

характеризоватьобщиепринципыуправления; 

анализировать возможности и сферу применения современных 

технологий; 

характеризоватьнаправленияразвитияиособенностиперспективных 

технологий; 

предлагатьпредпринимательскиеидеи,обосновыватьихрешение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв9 классе:
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характеризовать культуру предпринимательства, виды 

предпринимательской деятельности; 

создаватьмоделиэкономическойдеятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 

планироватьсвоёпрофессиональноеобразованиеипрофессиональную 

карьеру. 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Кконцуобученияв5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называтьтипы графических изображений (рисунок,диаграмма,графики, 

графы,эскиз,техническийрисунок,чертёж,схема,карта,пиктограммаидругие); 

называтьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия, контур, 

буквы и цифры, условные знаки); 

называтьиприменятьчертёжныеинструменты; 

читатьивыполнятьчертежиналистеА4(рамка,основнаянадпись,масштаб, виды, 

нанесение размеров); 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с 

использованием чертёжных инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты 

графического редактора; 

пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощью 

графические тексты; 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, 

эскизов и технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикойихвостребованностьнарынкетруда. 

Кконцуобученияв8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной 

документации;
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создаватьразличныевидыдокументов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации 

графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) с использованием программного 

обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютерной 

графикойихвостребованностьнарынкетруда. 

Кконцуобученияв9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) в системе автоматизированного 

проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования 

(САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование» 

Кконцуобученияв7 классе: 

называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создаватьмакетыразличныхвидов,втомчислесиспользованием программного 

обеспечения; 

выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета; выполнять 

сборку деталей макета; 

разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D- 

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; 

изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; презентовать 

изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

3D-моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв9 классе:
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использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для 

создания моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

3D-моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов» 

Кконцуобученияв5 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; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и 

применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, 

технологий обработки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнятьпростыеручныеоперации(разметка,распиливание, 

строгание, сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её 

свойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойствадревесиныразных 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 ивыполнять технологии приготовленияблюд из яиц,овощей, 

круп; 

называтьвидыпланировкикухни;способырациональногоразмещения мебели; 

называть ихарактеризовать текстильные материалы, классифицировать 

их, описывать основные этапы производства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполнения швейных 

работ;
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использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливатьшвейнуюмашинукработесучётомбезопасныхправил 

её эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки 

(машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, 

осуществлять контроль качества; 

характеризоватьгруппыпрофессий,описыватьтенденцииихразвития, 

объяснять социальное значение групп профессий. 

Кконцуобученияв6 классе: 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их 

сплавов; 

классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспособленияи 

технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование при обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарныминструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определятькачествомолочныхпродуктов,называтьправилахранения 

продуктов; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизмолокаи молочных 

продуктов; 

называтьвидытеста,технологииприготовленияразныхвидовтеста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 

характеризоватьсовременныетекстильныематериалы,ихполучениеи свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою, 

пошивуиотделке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии 

изготовления проектных изделий; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв7 классе: 

исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных 

материалов;
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осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

называтьпластмассыидругиесовременныематериалы,анализировать их 

свойства, возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьна общую 

технологическую схему; 

оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,втомчислесэкономически

х и экологических позиций; 

знатьиназыватьпищевуюценностьрыбы,морепродуктовпродуктов; определять 

качество рыбы; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмясаживотных,мясаптицы,определять 

качество; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизрыбы, 

характеризоватьтехнологииприготовленияизмясаживотных,мяса птицы; 

называтьблюданациональнойкухниизрыбы,мяса; 

характеризоватьконструкционныеособенностикостюма; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою, 

пошивуиотделке изделия; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Робототехника» 

Кконцуобученияв5 классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; знать 

основные законы робототехники; 

называтьихарактеризоватьназначениедеталейробототехнического 

конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

применятьнавыкимоделированиямашинимеханизмовспомощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. К 

концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать 

конструкцию; 

программироватьмобильногоробота;
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управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при 

проектированиимобильногоробота; 

уметьосуществлятьробототехническиепроекты; презентовать 

изделие; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. К 

концу обучения в 7 классе: 

называтьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; 

характеризоватьбеспилотныеавтоматизированныесистемы; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использоватьдатчикиипрограммироватьдействиеучебногороботав 

зависимостиотзадачпроекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать 

конструкцию, испытывать и презентовать результат проекта; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. К 

концу обучения в 8 классе: 

приводитьпримерыизисторииразвитиябеспилотногоавиастроения, 

применения беспилотных летательных аппаратов; 

характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; 

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. 

Кконцуобученияв9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 

характеризовать современные технологии в управлении 

автоматизированными и 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; 

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 

конструироватьимоделироватьавтоматизированныеи 

робототехнические системы с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими 

системами; 

использоватьязыкипрограммированиядляуправленияроботами; 

осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования; 

самостоятельноосуществлятьробототехническиепроекты;
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характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда. 

 

 

37.1. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» 

37.1. Рабочая программа по учебномупредмету«Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по физической 

культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

физической культуре. 

37.2. Пояснительнаязаписка. 

37.2.1. Программапофизическойкультуренауровнеосновногообщего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования ФГОС 

ООО,а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной программе воспитания. 

37.2.2. Программа по физической культуре для 5–9 классов 

общеобразовательных организаций представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их 

реализациючерез конкретное предметное содержание. 

37.2.3. При создании программы учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценностифизической 

культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В 

программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития российского общества, условия 

деятельности образовательных организаций, возросшие требования 

родителей, учителей и методистов к совершенствованию 

содержанияшкольногообразования,внедрениюновыхметодикитехнологий в 

учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение учебного 

предмета в качестве средства подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 

физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с рабочей 

программой начального общего и среднего общего образования, 

предусматривает возможность активной подготовки обучающихся к 

выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО».
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37.2.4. Общей целью школьного образования по физической культуре 

является формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовойдеятельностииорганизацииактивногоотдыха. Впрограммедля5– 

9 классов 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 определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма 

занимающихся, 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, возможностью познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания 

роли и значения мирового и российского олимпийского движения, 

приобщениякихкультурнымценностям,историиисовременномуразвитию. В 

число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и уменийв общении и взаимодействии со 

сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной 

учебной и консультативной деятельности. 

37.2.5. Центральной идеей конструирования учебного содержания и 

планируемых результатов образования на уровне основного общего 

образования является воспитание целостной личности обучающихся, 

обеспечение единствав 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 самостоятельнойдеятельности) и мотивационно- 

процессуальным (физическое совершенствование). 

37.2.6. В целях усиления мотивационной составляющей учебного 

предмета, придания ей личностно значимого смысла, содержание программы 

представляется системой модулей, которые входят структурными 

компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

37.2.7. Инвариантные модули включают в себя содержание базовых 

видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 

лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём 

предметномсодержанииориентируютсянавсестороннююфизическую
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подготовленностьобучающихся,освоениеимитехническихдействийи 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Инвариантные и  вариативные  модули программы могут быть 

реализованывформесетевоговзаимодействиясорганизациямисистемы 

дополнительного образования, на спортивных площадках  и залах, 

находящихсявмуниципальнойирегиональнойсобственности36. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при 

отсутствиидолжныхусловийдопускаетсязаменятьинвариантныймодуль 

«Лыжные гонки» углублённым освоением содержания других инвариантных 

модулей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные 

игры»).Всвоюочередь,модуль«Плавание»вводится в учебный процесс при 

наличии соответствующих условий и материальной базы по решению 

муниципальных органов управления образованием. Данный модуль, также 

как и модуль «Лыжные гонки», может быть заменён углублённым изучением 

материала других инвариантных модулей. 

37.2.8. Вариативныемодулиобъединенывпрограммемодулем 

«Спорт», содержание которого разрабатывается образовательной 

организацией на основе модульных программ по физической культуре для 

общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного регионаили 

образовательной организации, модуль «Спорт» может разрабатываться 

учителями физической культуры на основе содержания базовой физической 

подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В программе в помощь учителям физической культуры в рамках 

данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физической 

подготовки». 

37.2.9. Содержание программы по физической культуре изложено по 

годамобучения,гдедлякаждогоклассапредусмотренраздел«Универсальные 

учебные действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностями особенностям обучающихся данного 

возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержаниемучебного предметаи представлены по мереего раскрытия. 

37.2.10. Содержание рабочей программы, раскрытие личностныхи 

метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 

перспективностьвосвоенииобластейзнаний,которыеотражаютведущие 
 

36Письмо Минобрнауки России от 7 сентября 2010 г. № ИК-13 74/19 и Письмо 

Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912. «О методических 

указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы».
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идеи учебных предметов основного общего образования и подчёркивают её 

значение для формирования готовности обучающихся к дальнейшему 

обучению на уровне среднего общего или среднего профессионального 

образования. 

37.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

физической культуры на уровне основного общего образования, – 340 часов: 

в5классе–68часов(2часавнеделю),в6классе–68часов(2часав 

неделю),в7 классе– 68 часов(2 часавнеделю),в8 классе – 68 часов(2 часа 

внеделю),в9классе–68часов(2часавнеделю).Намодульныйблок 

«Базоваяфизическаяподготовка»отводится150часовизобщегочисла(1час в 

неделю в каждом классе). 

При разработке рабочей программы по физической культуре следует 

учитывать, что вариативныемодули (неменее1 часа в неделю с 5 по 9 класс) 

могут быть реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в форме 

сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного 

образования детей. 

37.2.12. При подготовке программы по физической культуре 

учитывались личностные и метапредметные результаты, зафиксированные в 

ФГОС ОООи в Универсальном кодификаторе элементов содержания и 

требованийк результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

37.3СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного 

обучения физической культуре, организация спортивной работы в 

общеобразовательной организации. 

Физическая культура и здоровый образжизни: характеристикаосновных 

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. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной 

работоспособностью. Составление индивидуального режима дня, 

определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. 

Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения её 

нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения 

и оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с 

коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения.
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Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на 

открытых площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, 

выбор одежды и обуви, предупреждение травматизма. 

Оцениваниесостоянияорганизма впокоеи послефизическойнагрузки в 

процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни современного человека. Упражнения утренней 

зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в 

процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятийутренней 

зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, 

развитие координации; формирование телосложения с использованием 

внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом 

образе жизни современного человека. 

Модуль«Гимнастика». 

Кувыркивперёдиназадвгруппировке,кувыркивперёдноги 

«скрестно», кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные 

прыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики), опорные 

прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнениянанизкомгимнастическомбревне:передвижениеходьбойс 

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». Скалолазание. Базовая техника 

лазания. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с 

высокого старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «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«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты 

на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, 

подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке, 

преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Передачамячадвумярукамиотгруди,наместеив
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движении,ведениемячанаместеивдвижении«попрямой»,«покругу»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 вдвижении, ранееразученные технические 

действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега, остановка катящегося мяча способом «наступания», 

ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка мячом 

ориентиров (конусов). 

Хоккей на траве. Техника безопасности. Техника и тактика хоккея на 

траве. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 

6 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

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. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

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 испособы 

регистрации их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью 

воздушных и солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила 

техники безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительныекомплексы:упражнениядлякоррекциителосложения
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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-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно 

координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных 

акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений исложно-

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных 

движений руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, 

танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозласразбегаспособом 

«согнувноги»(мальчики)испособом«ногиврозь»(девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с 

использованием стилизованных общеразвивающих и сложно- 

координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, 

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием 

статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор 

ноги врозь, перемах вперёд и обратно (мальчики). 

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). Скалолазание. Базовая 

техника лазания. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский 

и гладкий равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученныебеговые 

упражнения. 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегаспособом 

«перешагивание», ранее разученные прыжковые упражнения в длину и 

высоту, напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) 

мишень. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, 

преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой 

стойке, ранее разученные упражнения лыжной подготовки, передвижения по 

учебной дистанции, повороты, спуски, торможение. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в 

стойке баскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлениемна 

другую ногу, остановка двумя шагами и прыжком. 

Упражнениясмячом:ранееразученныеупражнениявведениимячав
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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. 

Хоккей на траве. Техника безопасности. Техника и тактика хоккея на 

траве. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 

7 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль 

А.Д.Бутовскоговразвитииотечественнойсистемыфизическоговоспитанияи 

спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России, 

характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и 

российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности современного человека. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

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,понятиедвигательногоуменияидвигательногонавыка.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 

самостоятельнойтехническойподготовке.Способыоценивания
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оздоровительногоэффектазанятийфизическойкультуройспомощью 

«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со 

стандартной нагрузкой». 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с 

добавлением ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения и 

профилактики нарушения осанки, дыхательной и зрительной гимнастики в 

режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль«Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с 

опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных упражнений в 

равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплексупражненийстеп-аэробики,включающийупражнениявходьбе, 

прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, 

выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинациянагимнастическомбревнеизранееразученныхупражнений с 

добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие 

(девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее 

разученныхупражненийввисах,упорах,переворотах(мальчики).Лазаньепо 

канату в два приёма (мальчики). Скалолазание. Базовая техника лазания. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бегспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и«прыжковый 

бег», эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением 

скорости передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега 

вдлинуспособом«согнувноги»и в высотуспособом«перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной 

скоростью мишени. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, 

переходспередвиженияпопеременнымдвухшажнымходомнапередвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения 

учебной дистанции, спуски и подъёмы ранее освоенными способами. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в 

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 сеткудвумя руками сверху и перевод мяча за 

голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов.
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Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, 

тактическиедействияпривыполненииугловогоудараивбрасываниимячаиз- 

забоковойлинии.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранее 

разученных технических приёмов. 

Хоккей на траве. Техника безопасности. Техника и тактика хоккея на 

траве. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 

8 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристикаосновных 

направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная 

значимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и 

разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при 

составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами 

оздоровительнойфизическойкультуры:упражнениямышечнойрелаксациии 

регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего 

утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в 

стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее 

освоенныхупражненийсувеличивающимсячисломтехническихэлементовв 

прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая 

комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в 

упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьяхсвключениемупражненийвупоренаруках,кувыркавперёди
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соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных 

акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики 

(девушки). Скалолазание. Базовая техника лазания. 

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«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием, торможение боковым скольжением при 

спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного 

хода на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные 

упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, 

подъёмах, торможении. 

Модуль«Плавание». 

Стартпрыжкомстумбочкиприплаваниикролемнагруди,стартизводы 

толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при 

плавании кролем на груди и на спине. Проплывание учебных дистанций 

кролем на груди и на спине. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Поворотытуловищавправуюилевуюсторонысудержанием мяча 

двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросокмяча 

двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, 

остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, 

технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам 

мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с 

использованием ранее разученных технических приёмов (юноши). 

Хоккей на траве. Техника безопасности. Техника и тактика хоккея на 

траве 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовКомплексаГТОс
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использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 

9 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

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. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации 

работоспособности,егоправилаиприёмывовремясамостоятельныхзанятий 

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. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для 

снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и 

профилактические мероприятия в режиме двигательной активности 

обучающихся. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбегаи 

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 

параллельныхбрусьях,свключениемдвухкувырковвперёдсопоройнаруки 

(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). Скалолазание. Базовая техника лазания. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на 

короткиеидлинныедистанции,прыжкивдлинуспособами«прогнувшись»и 

«согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая 

подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной 

дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный 

ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой. 

Модуль«Плавание». 

Брасс:подводящиеупражненияиплаваниевполнойкоординации.
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Поворотыприплаваниибрассом. 

Модуль«Спортивныеигры». 

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 вдвижении, 

удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы 

и передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Хоккей на траве. Техника безопасности. Техника и тактика хоккея на 

траве. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

Программавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка». 

Развитиесиловыхспособностей. 

Комплексыобщеразвивающихилокальновоздействующих упражнений, 

отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных 

средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря). 

Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на 

гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и 

других снарядах).Броскинабивного мяча двумяи одной рукой изположений 

стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за 

головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением 

(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки 

через препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительнымотягощением 

(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 (импровизированныйбаскетбол с набивным мячом и другие 

игры). 

Развитиескоростныхспособностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и 

без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов 

(10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полуи 

на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. 

Метаниемалыхмячейподвижущимсямишеням(катящейся,
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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 направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 

различныхпредметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащихна полуили 

подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитиевыносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах врежимах 

максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-

бросок на лыжах. 

Развитиекоординациидвижений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) 

мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и 

наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на 

голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечныхусилий. 

Подвижные и спортивные игры. 

Развитиегибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение 

и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия 

национальных видов спорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка. 

Модуль«Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны.Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой)для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большойамплитудойдвижений.Упражнениядляразвитияподвижности
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суставов(полушпагат,шпагат,складка,мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по 

наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 

левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с 

места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на 

месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в 

упоре. Передвижения 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 гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на 

животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных 

положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на 

отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без 

потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу 

«подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для 

сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемыеврежимеумереннойинтенсивностивсочетанииснапряжением 

мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемыев 

режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый 

бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитиесиловых способностей.Специальныепрыжковыеупражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные 

стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину 

по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и 

изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге 

и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным 

отягощениемибезнего.Комплексыупражненийснабивнымимячами.
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Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в 

горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 

материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной 

скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной 

интенсивности,с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому 

склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и 

скользящимшагом,бегом,«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв 

«транспортировке». 

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах, проезд 

через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. 

1) Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, 

влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. 

Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции 

лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки 

вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. 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 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

2) 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°.Прыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпенаместеис
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передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание 

и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивногомячаизразличныхисходныхположений,сразличнойтраекторией 

полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

3) 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 времениигры. 

4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижнойи подвижной мишени.Акробатические упражнения (двойныеи 

тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мячав стену одной (обеими) руками споследующей 

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(посвистку,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 мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 

ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. 

Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 

вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 

дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно- 

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности.
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37.9. Планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне основного общего образования. 

37.9.1. 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 Российской Федерации, гордиться победами 

выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 

спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействия при организации, планировании и 

проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных 

занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию 

культуры движения и 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 подготовленности с учётом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни 

каксредствапрофилактикипагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое, 

психическое и социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизациибивуакаво
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время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, 

приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 

поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической 

культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах 

физического воспитания и спортивной тренировки, умений 

руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, 

общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

37.9.2. В результате изучения физической культуры на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 

37.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные познавательные 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;
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устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 

занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

37.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных 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 другимиобучающимися, 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, выяснятьспособы 

их устранения. 

37.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражненийс разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой 

деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры при 

возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё 

право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во 

времясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом,применять 

способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков 

полученной травмы.
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37.9.3. Предметные результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне основного общего образования. 

37.9.3.1. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры, 

на самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях 

активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её 

показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции 

и профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за 

показателями физического развития и физической подготовленности, 

планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных 

занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебнойдеятельности, 

выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений  оздоровительной  физической 

культурынаразвитиегибкости,координациииформированиетелосложения; 

выполнять опорный прыжок  с разбега способом «ноги врозь» 

(мальчики)испособом«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием» 

(девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической 

перекладине (мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну 

ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах 

на месте и с продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать 

разноимённым способом вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной 

дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для 

бесснежных районов – имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях, приём и передача мяча двумя руками от груди с места и в 

движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места 

и в движении, прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях, приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу с 

небольшого разбега).
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37.9.3.2. Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

характеризоватьОлимпийскиеигрысовременностикакмеждународное 

культурное явление, роль Пьера деКубертена в их историческом 

возрождении, обсуждать историю возникновения девиза, символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять 

их соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их 

направленного развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и 

степени утомления организма по внешним признакам во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом в соответствии с правилами техники безопасности игигиеническими 

требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и 

составлять из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для 

оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме 

учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных 

упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими 

обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и 

выполнять комбинацию на низком бревне из стилизованных 

общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки); 

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, 

использовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты и 

равномерный бег для развития общей выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным 

ходом, наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения (для бесснежных районов – имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в 

спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками 

снизу и от груди с места, использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху 

вразныезоныплощадкисоперника,использованиеразученныхтехнических
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действийвусловияхигровойдеятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением 

в разных направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности). 

37.9.3.3. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводитьанализпричинзарождениясовременногоолимпийского 

движения, давать характеристику основным этапам его развития в СССР и 

современной России; 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и 

спортомна воспитание личностных качеств современных обучающихся, 

приводить примеры из собственной жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», 

руководствоваться правилами технической подготовки при самостоятельном 

обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры 

оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой,распределятьихвнедельномимесячном циклахучебногогода, 

оцениватьихоздоровительныйэффектспомощью«индексаКетле»и 

«ортостатическойпробы»(пообразцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгиваниии запрыгивании с 

поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в 

акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий 

способами «наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по 

пересечённой местности; 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, 

качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 

выполнятьпереходспередвиженияпопеременнымдвухшажнымходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время 

прохождения учебной дистанции, наблюдать и анализировать еговыполнение 

другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежныхрайонов – имитация 

перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивных 

игр: 

баскетбол(передачаиловлямячапослеотскокаотпола,броскимяча 

двумярукамиснизуиотгрудивдвижении,использованиеразученных технических 

действий в условиях игровой деятельности);
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волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, 

использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой 

линии, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности). 

37.9.3.4. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводитьанализосновныхнаправленийразвитияфизической 

культуры в Российской Федерации, характеризовать содержание основных 

форм их организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 

развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связьс 

наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их 

целевое содержание в соответствии с индивидуальными показателями 

развития основных физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из 

ранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и 

ритмической гимнастики (девушки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением 

упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их 

выполнение другими обучающимися и сравнивать с заданным образцом, 

анализировать ошибки и причины их появления, находить способы 

устранения (юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», 

наблюдать и анализировать технические особенности в выполнении другими 

обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными 

требованиями к их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажнымходом, 

переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный 

ход, преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имитация 

передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 

плавательных упражнений; 

выполнятьпрыжкивводусостартовойтумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в 

согласованиис дыханием; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физическойподготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половых
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особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивных 

игр: 

баскетбол(передачамячаоднойрукойснизуиотплеча,бросокв 

корзину двумя и одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и 

нападении,использованиеразученныхтехническихитактическихдействийв 

условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с 

разбега внутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия 

игроков в нападении и защите, использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности). 

37.9.3.4.Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать 

эффективность его форм в профилактике вредных привычек, обосновывать 

пагубное влияние вредныхпривычекна здоровье человека,его социальнуюи 

производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации 

здорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, 

требования безопасности при передвижении и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая 

культура», её целевое предназначение, связь с характером и особенностями 

профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся 

общеобразовательной организации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнять 

гигиенические требования к процедурам массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с 

помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для 

планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально- 

прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на 

самостоятельныхзанятияхфизическимиупражнениямиивовремяактивного 

отдыха, применять способы оказания первой помощи; 

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатических упражнений с повышенными требованиями к технике их 

выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой 

перекладине из разученных упражнений, с включением элементов 

размахиванияи соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши); 

составлятьивыполнятькомпозициюупражненийчерлидингас



627 

627 

 

 

построением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастикис 

включением элементов художественной гимнастики, упражнений нагибкость 

и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в 

процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО; 

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО; 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 

плавательных упражнений; 

выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствоватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в 

условиях игровой деятельности, при организации тактических действий в 

нападении и защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

38.1. Рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности и защиты Родины» 

38.1.Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

и защиты Родины» (далее соответственно – программа ОБЗР) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по ОБЗР. 

38.2 Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины 

(далее - ОБЗР) разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

федеральной рабочей программе воспитания, и предусматривает 

непосредственное применение при реализации 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, 

обеспечивающихпреемственностьизученияосновкомплексной
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безопасностиличностинаследующемуровнеобразования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и 

навыков, необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализациюоптимальногобалансамежпредметныхсвязейиихразумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно 

представлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 

среднего общего образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»; 

модуль№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»; 

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

модуль№5«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

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:«предвидетьопасность→повозможностиеёизбегать→ 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; физическоеи 

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.
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В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных,техногенных,социальных вызовови 

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 процессапо 

предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЗР является общая теория безопасности, исходя из которой он должен 

обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а 

также актуализировать для обучающихся построение модели 

индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты 

Родины», является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к 

защитеОтечестваибазовогоуровнякультурыбезопасности
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жизнедеятельности, что способствует 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 всфере 

безопасности. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образованияявляется 

формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по 

защите Отечества и базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностямиличности, 

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 поведенияпри 

их проявлении; 

сформированностьактивной жизненной позиции,осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности 

личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 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. 

38.3.СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского 

общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской 

Федерации; 

стратегиянациональнойбезопасности,национальныеинтересыиугрозы
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национальнойбезопасности; 

чрезвычайныеситуацииприродного,техногенногоибиолого-социального 

характера; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 

система ОКСИОН; 

историяразвитиягражданскойобороны; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 

населения при объявлении эвакуации; 

современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и 

обязательная подготовка к службе в армии. 

Модуль№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»: 

история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

этапыстановлениясовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

основные направления подготовки к военной службе; 

организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

функциииосновныезадачисовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерац

ии; 

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 

РоссийскойФедерации(мотострелковыхитанковыхвойск,ракетныхвойски 

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; 

вооружениемотострелковогоотделения,назначениеитактико-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 оборонительнаяграната 

Ф-1, ручная граната оборонительная (РГО), ручная граната наступательная 

(РГН); 

историясозданияобщевоинскихуставов; 

этапыстановлениясовременныхобщевоинскихуставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и 

основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

сущность единоначалия; 

командиры(начальники)иподчинённые;
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старшиеимладшие; 

приказ(приказание),порядокегоотдачиивыполнения; 

воинские звания и военная форма одежды; 

воинскаядисциплина,еёсущностьи значение; 

обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской 

дисциплины; 

способыдостижениявоинскойдисциплины; 

положения Строевого устава; 

обязанностивоеннослужащихпередпостроениемивстрою; 

строевыеприёмыидвижениебезоружия,строеваястойка,выполнение команд

 «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Отставить», «Головные уборы (головной убор) – снять (надеть)», повороты 

на месте. 

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для 

человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной 

ичрезвычайной ситуации; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль№4«Безопасностьвбыту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиих классификация; 

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;приемыи правила 

оказания первой помощи; 

правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеи выходеизних; пожар и 

факторы его развития; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия,приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними, ответственность 

за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

ситуациикриминогенногохарактера;
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правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правилапредупреждениявозможныхаварийнакоммунальныхсистемах,порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль№5«Безопасностьнатранспорте»: 

правиладорожногодвиженияиихзначение; 

условияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвижения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожныеловушки»иправилаихпредупреждения;световозвращающие элементы 

и правила их применения; 

правиладорожногодвижениядляпассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядокдействийпассажироввмаршрутныхтранспортныхсредствахпри опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопедаииных средств 

индивидуальной мобильности; 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях 

на отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим 

актом; 

приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль№6«Безопасностьвобщественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники 

опасности в общественных местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; массовые 

мероприятия и правила подготовки к ним; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; порядок 

действий при попадании в толпу и давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественных
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местах,порядокдействийприих возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещейипредметов,атакжевслучаетеррористическогоакта,втомчислепри 

захвате и освобождении заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Модуль№7«Безопасностьвприроднойсреде»: 

природныечрезвычайныеситуациииихклассификация; 

опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкикдлительному 

автономному существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 

правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их 

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природногопожара; 

правилабезопасногоповедениявгорах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимый для снижения риска попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых 

для снижения риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании взону 

селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 

оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на 

оборудованных и необорудованных пляжах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения 

при нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на 

льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении; 

цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдействий принахождениив зоне 

цунами; 

ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, 

порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, 

при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии 

для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке (загрязнении атмосферы).
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Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеи значение 

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»; 

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способы саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие«перваяпомощь»иобязанностьпоеёоказанию,универсальныйалгоритм 

оказания первой помощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль№9«Безопасностьвсоциуме»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыэффективногообщения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного 

общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповыхконфликтов, 

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при 

его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия, домашнеенасилиеи 

буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество,вымогательство,подстрекательствокдействиям,которые
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могутпричинитьвреджизнииздоровью,ивовлечениевпреступную, асоциальную 

или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныесними,правила 

безопасного поведения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Модуль№10«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

понятие «цифроваясреда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и 

их разновидности; 

правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновенияопасных 

ситуаций в цифровой среде; 

основныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеиегопризнаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; противоправные 

действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз 

при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий 

при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

38.4.ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,принятымив
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обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа 

жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни 

в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЗР, должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают: 

1) патриотическоевоспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродного 

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

России; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам государства, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

2) 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); 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыков
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личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

понимание и признание особой роли государства в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны, осмысление роли 

государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости,уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 

способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного иответственного 

отношения 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) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение 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);
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установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасных или 

чрезвычайных ситуациях с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

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; 

умениеприниматьсебяидругихлюдей,неосуждая; 

умение осознаватьэмоциональноесостояние своё идругихлюдей,уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку 

и такого же права другого человека; 

7) трудовоевоспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных 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; 

овладениеумениямиоказыватьпервуюпомощьпострадавшимпри
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потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных 

и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды); 

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; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на 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: 

выявлятьихарактеризоватьсущественные признаки объектов(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядля 

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов;проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхи индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия:
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формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 

между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта 

(явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, 

выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать 

обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное 

исследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно- 

следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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 и намерения других людей, уважительно, в корректной 

форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу 

решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций 

других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, 

самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и 

готовить различные презентационные материалы.
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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 решение. 

Самоконтроль,эмоциональныйинтеллект: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других 

людей, выявлять и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого человека, регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признаватьправо 

на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность 

контроля всего вокруг. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять ролии 

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 

обучающихсяосновкультуры безопасностии защиты Родиныи проявляются в 

способности построения и следования модели индивидуального безопасного 

поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемыйопытпроявляетсявпониманиисуществующихпроблем
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безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых 

понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 

разъяснений,приобретениисистематизированныхзнанийосновкомплексной 

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. 

ПредметныерезультатыпоОБЗРдолжныобеспечивать: 

 сформированность представлений о значении безопасного и 

устойчивого развития для государства, общества, личности; 

фундаментальных ценностях и принципах, формирующих основы 

российского общества, безопасности страны, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, правовых основах обеспечения национальной 

безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

 освоение знаний о мероприятиях по защите населения при 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и биолого-социального 

характера, возникновении военной угрозы; формирование представлений о 

роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при 

сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективныхмерах 

защиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

овладение знаниями об истории возникновения и развития военной 

организации государства, функции и задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, знание особенностей добровольной и 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 чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных 

местах,наприроде;умениеоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятные
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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, травмахразличныхобластей 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 

компьютерных угрозах, 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 распознаватьопасности 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 безопасности, обороны, в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается 

посредством достижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 

8КЛАСС 

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;
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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; 

выработатьнавыкибезопасныхдействийприполучениисигнала 

«Внимание всем!»; изучить средства индивидуальной и коллективнойзащиты 

населения, вырабатывать навыки пользования фильтрующим противогазом; 

объяснятьпорядокдействийнаселенияприобъявленииэвакуации; 

характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской 

Федерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской 

Федерации в борьбе с неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрыватьпонятия«воинскаяобязанность»,«военнаяслужба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметныерезультатыпомодулю№2«Военнаяподготовка. 

Основывоенныхзнаний»: 

иметьпредставлениеобисториизарожденияиразвитияВооруженных Сил 

Российской Федерации; 

владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; 

пониматьнеобходимостьподготовкиквоеннойслужбепоосновным 

направлениям; 

осознаватьзначимостькаждогонаправленияподготовкиквоеннойслужбе в 

решении комплексных задач; 

иметь представление о составе, предназначении видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

пониматьфункцииизадачиВооруженныхСилРоссийскойФедерации на 

современном этапе; 

понимать значимость военной присяги для формирования образа 

российского военнослужащего – защитника Отечества; 

иметьпредставлениеобосновныхобразцахвооруженияивоенной техники; 

иметьпредставлениеоклассификациивидоввооруженияивоеннойтехники; 

иметь представление об основных тактико-технических характеристиках 

вооружения и военной техники; 

иметьпредставление об организационнойструктуре отделенияи задачах 

личного состава в бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и 

бронезащиты военнослужащего; 

знатьалгоритмнадеванияэкипировкиисредствбронезащиты; 

иметьпредставлениеовооруженииотделенияитактико-технических
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характеристикахстрелковогооружия; 

знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 

знатьисториюсозданияуставовиэтаповстановлениясовременных 

общевоинскихуставовВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

знатьструктурусовременныхобщевоинскихуставовипониматьихзначение для 

повседневной жизнедеятельности войск; 

пониматьпринципединоначалия,принятыйвВооруженныхСилахРоссийской 

Федерации; 

иметьпредставлениеопорядкеподчиненностиивзаимоотношенияхвоеннослужа

щих; 

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; 

выполнятьстроевыеприёмынаместебезоружия. 

Предметныерезультатыпомодулю№3«Культурабезопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для 

человека; 

раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», 

«культура безопасности жизнедеятельности»; 

классифицироватьихарактеризоватьисточникиопасности; 

раскрыватьиобосновыватьобщиепринципыбезопасногоповедения; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в 

чрезвычайнуюситуацию; 

приводитьпримерыразличныхугрозбезопасностиихарактеризовать 

их; 
раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и 

чрезвычайныхситуациях. 

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; 

раскрыватьпризнакиотравления,иметьнавыкипрофилактикипищевых
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отравлений; 

знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки 

безопасных действий при отравлениях, промывании желудка; 

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их 

предупреждения; 

знатьправилабезопасногообращениясинструментами; 

знатьмерыпредосторожностиотукусовразличныхживотных; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, 

переломах, растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, 

кровотечениях; 

владетьправиламикомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных 

действий при обращении с газовыми и электрическими приборами; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных 

действий при опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи 

при отравлении газом и электротравме; 

характеризоватьпожар,егофакторыистадииразвития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать 

их возможные последствия; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпожаредома,набалконе,вподъезде, в 

лифте; 

иметь навыки правильного использования первичных средств 

пожаротушения, оказания первой помощи; 

знатьправа,обязанностиииметьпредставлениеобответственностиграждан в 

области пожарной безопасности; 

знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок 

взаимодействия с экстренными службами; 

иметьпредставлениеобответственностизаложныесообщения; 

характеризовать меры по предотвращению проникновения 

злоумышленников в дом; 

характеризоватьситуациикриминогенногохарактера; 

знать правила поведения с малознакомыми людьми; 

знатьправилаповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийпри попытке 

проникновения в дом посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприаварияхнакоммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на 

транспорте»: 

знатьправиладорожногодвиженияиобъяснятьихзначение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и 

элементы дороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного
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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; 

знатьправилапримененияремнябезопасностиидетскихудерживающих 

устройств; 

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и 

чрезвычайных ситуациях в маршрутных транспортных средствах; 

знатьправилаповеденияпассажирамотоцикла; 

знатьправиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопеда, лиц, 

использующих средства индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

знать правила подготовки и выработать навыки безопасного 

использованиявелосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и 

характеризоватьпричиныихвозникновения; 

иметьнавыкибезопасныхдействийочевидцадорожно-транспортного 

происшествия; 

знатьпорядокдействийприпожаренатранспорте; 

знать особенности и опасности на различных видах транспорта 

(внеуличного, железнодорожного, водного, воздушного); 

знатьобязанностипассажировотдельныхвидовтранспорта; 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных 

травмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знатьспособыизвлеченияпострадавшегоизтранспорта. 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в 

общественных местах»: 

классифицироватьобщественныеместа; 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественных местах; 

знатьправилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействияс ними; 

уметь планироватьдействия в случае возникновенияопаснойили 

чрезвычайной ситуации; 

характеризоватьрискимассовыхмероприятийиобъяснятьправила подготовки к 

посещению массовых мероприятий; 

иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах 

массового пребывания людей;
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иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприобнаруженииугрозы 

возникновенияпожара; 

знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из 

общественных мест и зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и 

сооружений; 

характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного 

характера в общественных местах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях 

криминогенного и антиобщественного характера, при обнаружении 

бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в случае 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождениизаложников; 

иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными 

органами. 

 

9КЛАСС 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной 

среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации 

природного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, 

насекомые и паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими 

животными, змеями, насекомыми и паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми 

грибами и растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и 

порядок подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном 

пребывании в природной среде: ориентирование на местности, в том числе 

работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, разведение 

костра, подача сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и ихопасности; 

характеризоватьфакторыипричинывозникновенияпожаров; 

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне 

природного пожара; 

иметьпредставлениеоправилахбезопасногоповедениявгорах; 

характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, ихвнешние 

признаки и опасности; 

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для 

снижения риска попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону 

селя, при начале оползня;
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знатьобщиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах; 

знатьправилакупания,пониматьразличиямеждуоборудованнымии 

необорудованными пляжами; 

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; 

характеризоватьцунами,ихвнешниепризнакииопасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзоне цунами; 

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприураганахисмерчах; 

характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивгрозу; 

характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том 

числеприпопаданиипод завал; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзоне извержения 

вулкана; 

раскрыватьсмыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»; 

объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке (загрязнении атмосферы). 

Предметныерезультатыпомодулю№8«Основымедицинских знаний. 

Оказание первой помощи»: 

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и 

ихсодержание, объяснять значение здоровья для человека; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрыватьсодержаниеэлементовздоровогообразажизни,объяснять 

пагубность вредных привычек; 

обосновыватьличнуюответственностьзасохранениездоровья; 

раскрыватьпонятие«инфекционныезаболевания»,объяснятьпричины их 

возникновения; 

характеризоватьмеханизмраспространения инфекционныхзаболеваний, 

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»идаватьих
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классификацию; 

характеризоватьфакторырисканеинфекционныхзаболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных 

заболеваний и защиты от них; 

знатьназначениедиспансеризацииираскрыватьеёзадачи; 

раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое 

благополучие»; 

объяснятьпонятие«стресс»иеговлияниеначеловека; 

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; 

иметьнавыкидействийприоказаниипервойпомощивразличных ситуациях; 

характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Предметныерезультатыпомодулю№9«Безопасностьвсоциуме»: 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного 

общения; 

раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной 

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 

раскрыватьпризнакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, 

факторы и причины развития; 

иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и 

групповых конфликтов; 

характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и 

разрешения конфликтных ситуаций; 

иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и 

безопасных действий при его опасных проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей 

стороны (медиатора); 

иметь представление об опасных формах проявления конфликта: 

агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

характеризоватьманипуляциивходемежличностногообщения; 

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы 

противостояния ей; 

раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений 

манипуляции (мошенничество, вымогательство, подстрекательство к 

действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в 

преступную,асоциальную илидеструктивнуюдеятельность)изнатьспособы 

защиты от них; 

характеризоватьсовременныемолодёжныеувлеченияиопасности,
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связанныесними,знатьправилабезопасногоповедения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми 

людьми. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в 

информационном пространстве»: 

раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить 

примеры информационных и компьютерных угроз; 

объяснятьположительныевозможностицифровойсреды; 

характеризоватьрискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровом 

пространстве; 

характеризоватьопасныеявленияцифровойсреды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и 

приложений, их разновидностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в 

Интернете и характеризовать его признаки; 

раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании 

Интернета; 

характеризоватьпротивоправныедействиявИнтернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых 

для снижения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, 

вербовки в различные организации и группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и 

опасности; 

иметь навыки соблюдения правил безопасного использованияИнтернета, 

необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их 

содержание, характеризовать причины, возможные варианты проявления иих 

последствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, 

характеризовать их последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль 

личности в противодействии экстремизму и терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели 

контртеррористической операции; 

характеризоватьпризнакивовлечениявтеррористическуюдеятельность; 

иметьнавыкисоблюденияправилантитеррористическогоповеденияи 

безопасныхдействийприобнаружениипризнаковвербовки; 

иметьпредставлениеопризнакахподготовкиразличныхформтерактов,



 

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). 

 

 

ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУУД 

2.1.1. Целевойраздел 

164.1.1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее – 

УУД) у обучающихся должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию;формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивн

ых,познавательных, 

коммуникативныхУУДуобучающихся; 

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 организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользования 

ИКТ; 

науровнеобщегопользования,включаявладениеИКТ,поиском,анализоми 

передачей информации,презентацией выполненных работ,основами информационной 

безопасности, 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. 

164.1.2. УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

164.1.3. Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупностьпознавательных, 

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 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные 

учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планироватьеереализацию,контролироватьиоцениватьсвоидействия,вносить
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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). 

2.1.2. Содержательныйраздел 

164.2.1 ПрограммаформированияУУДуобучающихсядолжнасодержать: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

164.2.2 ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновного 

общегообразования.Предметноеучебноесодержаниефиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммы 

(далее–ФРП)отражаютопределенныевоФГОСОООУУДвтрехсвоихкомпонентах: 

какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемые 

результатыосвоенияучебногопредметанауровнеосновногообщегообразования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

164.2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

164.2.3.1. Русскийязыки литература. 

164.2.3.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально- 

смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализаязыковых 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 выбиратьспособ решения учебной задачипри работес разными 

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

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

Выявлятьдефицитлитературнойидругойинформации,данных,необходимых
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длярешенияпоставленнойучебнойзадачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

164.2.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- 

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования вустной 

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). 

164.2.3.1.3. 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 развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с 

точкизренияиспользованныхвнемязыковыхсредств;оцениватьдостоверность
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содержащейсявтекстеинформации. 

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, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 

анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

164.2.3.1.4. Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевого 

общения. 

164.2.3.1.4.Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомцелипрезентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

164.2.3.2. Иностранныйязык.
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164.2.3.2.1. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийв 

части базовых логических действий. 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямысли 

средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие). 

Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы, диаграммы), 

в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например, с 

помощью словообразовательных элементов). 

Сравниватьязыковыеединицыразногоуровня(звуки,буквы,слова,речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т.п.). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказыванияи 

другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

164.2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части работы с информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

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

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку;прогнозироватьвозможноедальней

шее развитие событий по началу  текста; устанавливать логическую 

последовательностьосновныхфактов;восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацев. 

Полноиточнопониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформационной переработки

  (смыслового  и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного   перевода); использовать внешние формальные элементы  текста 

(подзаголовки,иллюстрации,сноски)дляпониманияегосодержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находитьаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, 

в различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о 

значении слова в контексте) и аргументировать его. 

164.2.3.2.3. Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

видатекста,используяразныестратегиичтения(спониманиемосновногосодержания,
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сполнымпониманием,снахождениеминтересующейинформации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и другие. 

164.2.3.3. Математикаиинформатика. 

164.2.3.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части 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. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и 

отчастного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиот противного. 

Устанавливатьпротиворечияврассуждениях.
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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. 

164.2.3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигатьгипотезы,разбиратьразличные варианты;использоватьпример,аналогиюи 

обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

164.2.3.3.3. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийв 

части работы с информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

164.2.3.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязадачи, 

доказательства,исследования, подкрепляя пояснениями,обоснованиями в текстовоми 

графическомвиде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта. 

Приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельностипосбору,обработке, 

передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды.
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Оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

164.2.3.3.5. Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Удерживать цель деятельности. 

Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособ 

деятельности. 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новых данных 

или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

164.2.3.4. Естественнонаучныепредметы. 

164.2.3.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почемув жаркую 

погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

164.2.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части 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. 

164.2.3.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части работы с информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировании. 

Обсуждатьроливакцинилечебныхсыворотокдлясохраненияздоровьячеловека. 

164.2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах. 

Публичнопредставлятьрезультатывыполненногоестественнонаучного
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исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решениизадачи, 

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

164.2.3.4.5. Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Выявлениепроблемвжизненныхиучебныхситуациях,требующихдлярешения 

проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

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-научногоисследования. 

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, намеренияи логику другого. 

164.2.3.5. Общественно-научныепредметы. 

164.2.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых логических действий. 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было 

– стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, 

села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотноситьрезультатысвоегоисследованиясужеимеющимисяданными,
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оцениватьихзначимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 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. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданинаи 

обязанностями граждан. 

Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

164.2.3.5.2.Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийв 

частибазовыхисследовательскихдействий. 

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. 

Представлятьрезультатыфенологических наблюдений и наблюдений запогодой 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. 

164.2.3.5.3. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийв
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частиработысинформацией. 

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 определяемымкритериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и 

позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работысисторическойинформацией(сообщение,эссе,презентация,учебныйпроекти 

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 определяемымкритериям). 

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 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). 

164.2.3.5.4. Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихи 

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.
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Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

ихсоответствия 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 учебногопроекта 

о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделятьсферуответственности. 

164.2.3.5.5. 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 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

164.2.4. Особенности реализации основных направлений и формучебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочнойи внеурочной 

деятельности. 

164.2.4.1. Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного 

общего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (далее – УИПД), которая должна быть организована во всех 

видах образовательных организаций при получении основного общего образования на 

основе программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

164.2.4.2. ОрганизацияУИПДпризванаобеспечиватьформированиеу
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обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми. 

164.2.4.3. УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 

проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. 

164.2.4.4. УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса). 

164.2.4.5. Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими 

показателями уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных 

компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно- 

исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

164.2.4.6. 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. 

164.2.4.7. Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) 

состоитвтом,чтоонанацеленанарешениеобучающимисяпознавательной проблемы, 

носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися 

субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию 

его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

164.2.4.8. 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. 

164.2.4.9. ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижениегипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария);
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собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно- 

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике. 

164.2.4.10. 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. 

164.2.4.11. С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

предметныеучебныеисследования; 

междисциплинарныеучебныеисследования. 

164.2.4.12. В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на 

решение задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных 

областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.  

164.2.4.13. 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. 

164.2.4.14. Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

могут быть следующие: 

урок-исследование; 

уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

164.2.4.15. В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки 

зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...? Как 

(каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...? Что 

произойдет... как изменится..., если... ? 

мини-исследований,организуемыхпедагогомвтечениеодногоили2уроков
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(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на одинили 

несколько проблемных вопросов. 

164.2.4.16. Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются: 

доклад,реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 

164.2.4.17. 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. 

164.2.4.18. С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, основными являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг,интервью,телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

164.2.4.19. Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование следующих форм предъявления результатов: 

письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимыхв 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследованийпоразличным 

предметным областям. 

164.2.4.20. ПриоцениваниирезультатовУИДследуеториентироватьсянато,что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и 

корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно 

достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

164.2.4.21. Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений 

других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);
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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. 

164.2.4.22. Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается втом, 

что она нацелена на получение конкретного результата (далее – продукта), с учетом 

заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной 

характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического 

средства (инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или 

познавательной проблемы. 

164.2.4.23. 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). Проектнаяработа 

должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую 

или потенциально значимую проблему?». 

164.2.4.24. ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановкацелиизадачпроекта; 

составление плана работы; 

сбор информации (исследование); 

выполнениетехнологическогоэтапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

164.2.4.25. 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. 

164.2.4.26. Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

164.2.4.27. С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

предметныепроекты;
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метапредметныепроекты. 

164.2.4.28. В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированына 

решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

164.2.4.29. ФормыорганизацииПДобучающихсямогутбытьследующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

метапроект(использованиеобластейзнанияиметодовдеятельности,выходящих за 

рамки предметного обучения). 

164.2.4.30. В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках 

учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико- 

ориентированных проблем: 

Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите,смоделируйте)? 

Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? Как 

выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)? 

164.2.4.31. ОсновнымиформамипредставленияитоговПДявляются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

164.2.4.32. Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющеесявремяпредоставляетбольшиевозможностидляорганизации,подготовкии 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

164.2.4.33. 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. 

164.2.4.34. В качестве основных форм организации ПД могут быть 

использованы: 

творческие мастерские; 

экспериментальныелаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

164.2.4.35. ФормамипредставленияитоговПДвовнеурочноевремяявляются:
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материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеидругое); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

другие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие 

(акция), театральная постановка и другие); 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

164.2.4.36. При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает 

решить заявленную проблему. 

164.2.4.37. 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; 

умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального 

«продукта»; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

164.2.4.38. В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений;последовательностьваргументации;логичностьиоригинальность); 

качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.1.3. Организационныйраздел 

164.3.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы формирования УУД. 

164.3.1.1. C целью разработки и реализации программы формирования УУД в 

образовательной организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою 

деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для 

всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 

образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по 

развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, 

обеспечивающейдостижениеданныхрезультатов 

(междисциплинарныймодуль,интегративные урокии другое); 

определениеэтаповиформпостепенногоусложнениядеятельностиучащихсяпо
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овладениюУУД; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-исследовательскойи 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработкаосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипо 

формированиюиразвитиюИКТ-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 принципапреемственности 

в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по 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. 

164.3.1.2. 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; 

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).
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164.3.1.3. В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная 

организация на регулярной основе проводила методические советы для определения, 

как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

 
2.3. Рабочаяпрограммавоспитания 

2.3.1. Целевойраздел 

Содержаниевоспитанияобучающихсявшколеопределяетсясодержаниемроссийскихбазовых(

гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в КонституцииРоссийской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитанияобучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственныеценностикультуры,традиционныхрелигийнародов России. 

Воспитательнаядеятельностьвшколепланируетсяиосуществляетсявсоответствиисприоритет

ами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

РоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разд

еляющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниямии 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

кмирномусозиданию изащитеРодины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические 

идругие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представителииныхорганизацийвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,локальн

ымиактамишколы.Родители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихсяимеютпре

имущественноеправонавоспитаниесвоихдетейпередвсеми другимилицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяютсясодержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основныеизкоторыхзакрепленывКонституции Российской Федерации. 

Сучетоммировоззренческого,этнического,религиозногомногообразияроссийскогообщества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственныеценностикультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссиивкачествевар

иативногокомпонентасодержаниявоспитания,реализуемогонадобровольнойоснове,всоответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей(законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся. 

Воспитательнаядеятельностьвшколереализуетсявсоответствиисприоритетамигосударственн

ойполитикивсферевоспитания,зафиксированнымивСтратегииразвитиявоспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

РоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разд

еляющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниямии 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

кмирномусозиданию изащитеРодины. 

1.1.Цели изадачи 

Современныйроссийскийобщенациональныйвоспитательныйидеал–

высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьбу
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Отечествакаксвоюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеестраны,укорененный

вдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации.Всоответстви

исэтимидеаломинормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерациивсфереобразования,цельво

спитанияобучающихсявшколе:развитиеличности,создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересахчеловека,семьи, обществаи 

государства; 

формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уважениякпамяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунасле

диюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде. 

 

Задачамивоспитанияобучающихсявшколеявляются: 

- усвоениеимизнаний,норм,духовно-

нравственныхценностей,традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социально 

значимыхзнаний); 

формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям,традициям(ихосвоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурногоопыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученныхзнаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социальнозначимых дел). 

достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответствиис

ФГОС НОООООСОО. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвключают:осозн

аниероссийской гражданской идентичности; 

сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и

 личностномусамоопределению; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окру

жающимлюдям ижизни вцелом. 

 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельностиорганизации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционнымироссийскимисоциокультурными,историческимиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испособствуютпр

оцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,развитиявнутреннейпозицииличности,патри

отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

ГероевОтечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, 

бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФ

едерации, природеиокружающей среде. 

Воспитательнаядеятельностьвшколепланируетсяиосуществляетсянаосновеаксиологическог

о,антропологического,культурно-исторического,системно-деятельностного,личностно-

ориентированногоподходовисучетомпринциповвоспитания:гуманистическойнаправленностивоспи

тания,совместнойдеятельностидетейивзрослых,следованиянравственномупримеру,безопаснойжиз

недеятельности,инклюзивности,возрастосообразности. 

 

1.3. Направлениявоспитания 

Программареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностишколывсоответстви

исФГОС по направлениямвоспитания: 

- гражданскоевоспитание,формированиероссийскойгражданскойидентичности,принадлеж

ности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источникувластивроссийскомгосударствеисубъектутысячелетнейРоссийскойгосударственности,
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изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

(ведетсясовместнаяработастерриториальнойизбирательнойкомиссией) 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу,уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности(проведениеобщешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням 

воинской славы,ДнюПобеды,Днюосвобожденияотнемецко–фашистскихзахватчиковидругие); 

- духовно-нравственноевоспитаниеобучающихсянаосноведуховно-нравственнойкультуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционныхроссийских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания,справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памятипредков,ихвереи культурнымтрадициям; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основероссийскихтрадиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и 

мировогоискусства(посещениемузеевитеатроврегиона,экскурсионныепоездкипогородамРоссии); 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётомвозможностей 

исостоянияздоровья,формированиекультурыздоровогообразажизни,эмоциональногоблагополучия, 

личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природнойи социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба, участие 

вспортивныхсоревнованияхселаи региона); 

- трудовоевоспитание:воспитаниеуваженияктруду,трудящимся,результатамтруда(своегоид

ругихлюдей),ориентациинатрудовуюдеятельность,получениепрофессии,личностноесамовыражени

евпродуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе,надостижениевыдающихсярез

ультатоввтруде,профессиональнойдеятельности(организациядежурстввшколе,вкабинетахшколы,у

боркиисубботникинатерриториишкольногодвора); 

- экологическоевоспитание:формированиеэкологическойкультуры,ответственного,бережн

огоотношениякприроде,окружающейсреденаосновероссийскихтрадиционныхдуховных ценностей, 

навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в 

экологическихакциях«Бегитеводу»,«Эколята»,«Бумаге–вторая жизньи др.); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей,природыиобщества,кполучениюзнаний,качественногообразованиясучётомличностныхинте

ресовипотребностей.(участиевнаучно-практическихконференцияхонлайниофлайн,Рождественских 

чтениях,конкурсе чтецов,конкурсахифестивалях наукиитворчества). 

 

1.4.Накаждом уровневоспитаниявыделяютсясвоицелевыеприоритеты 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования 

Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающийилюбящийсвоюмалуюродину, свойкрай. 
Имеющийпредставлениеосвоейстране,Родине–России,еетерритории,расположении. 

Сознающийпринадлежностьксвоемународу,этнокультурнуюидентичность,проявля

ющийуважениек своемуидругимнародам. 

СознающийсвоюпринадлежностькобщностигражданРоссии; 

Понимающийсвоюсопричастностьпрошлому,настоящемуибудущемусвоеймалой 

родины, родногокрая, своегонарода,российского государства. 

Имеющийпервоначальныепредставленияосвоихгражданскихправахиобязанностях,о

тветственности вобществеи государстве. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволикаРоссии, 

своего региона), праздников, мест почитаниягероев и защитников 

Отечества,проявляющийкнимуважение. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальностьидостоинствокаждогочеловека. 
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Умеющийанализироватьсвоиичужиепоступкиспозицииихсоответствиянравственны

мнормам, даватьнравственнуюоценкусвоимпоступкам,отвечатьзаних. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь,выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральныйвреддругимлюдям. 

Понимающийнеобходимостьнравственногосовершенствования,роливэтомличныхус

илийчеловека,проявляющийготовностьксознательномусамоограничению. 

Владеющийпервоначальныминавыкамиобщенияслюдьмиразныхнародов,вероиспов

еданий. 

Знающийиуважающийтрадициииценностисвоейсемьи,российскиетрадиционныесем

ейныеценности(сучетомэтнической,религиознойпринадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие 

емупсихологическиеиповеденческиеособенности сучетомвозраста. 

Владеющийпервоначальнымипредставлениямиоединствеимногообразииязыкового

икультурногопространстваРоссии,оязыкекакосновенациональногосамосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному 

языкам,литературе. 
Знающийисоблюдающийосновныеправилаэтикетавобществе. 

Эстетическоевоспитание 

Проявляющийуважениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразны

мвидамискусства, творчествусвоегонарода, другихнародовРоссии. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельнос

ти,искусства. 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчест

велюдей. 
Физическоевоспитание 

Соблюдающийосновныеправилаздоровогоибезопасногодлясебяидругихлюдейобра

зажизни, втомчислевинформационной среде. 

Ориентированныйнафизическоеразвитие,занятияспортом. 

Бережноотносящийсякфизическомуздоровьюидушевномусостояниюсвоемуидругих

людей. 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповеден

иявбыту, природе, обществе. 

Трудовоевоспитание 

Сознающийценностьчестноготрудавжизничеловека,семьи,народа,обществаигосудар

ства. 

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,ответственноепотреблениеибережноеот

ношениекрезультатамсвоеготрудаидругихлюдей,прошлых поколений. 

Выражающийжеланиеучаствоватьвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,труд

овой деятельности. 
Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийзависимостьжизнилюдейотприроды,ценностьприроды,окружающейс

реды. 

Проявляющийлюбовькприроде,бережноеотношение,неприятиедействий,приносящ

ихвред природе,особенно живымсуществам. 

Выражающийготовностьосваиватьпервоначальныенавыкиохраныприроды,окружаю

щей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическиминормами. 

Познавательноевоспитание 

Выражающий познавательные интересы, активность,

 инициативность,любознательностьи самостоятельность 

впознании. 
Обладающийпервоначальнымипредставлениямиоприродныхисоциальных 
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объектахкаккомпонентахединогомира,многообразииобъектовиявленийприроды,освязимира

живойинеживойприроды,онауке,научномзнании,научнойкартинемира. 

Проявляющийуважениеи интерескнауке,научномузнаниювразныхобластях. 
 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразования 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Знающийипринимающийсвоюроссийскуюгражданскуюидентичностьвполикульту

рномимногоконфессиональномроссийскомобществе,всовременноммировомсообществе. 

Проявляющийуважение,ценностноеотношениекгосударственнымсимволамРоссии,

праздникам, традициямнародаРоссии. 

Понимающийипринимающийсвоюсопричастностьпрошлому,настоящему 

ибудущемународамРоссии,тысячелетнейисториироссийскойгосударственности. 

ПроявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии,реализаци

исвоихгражданскихправи свобод. 

Ориентированныйнаучастиенаосновевзаимопониманияивзаимопомощивразнообра

знойсоциальнозначимойдеятельности,втомчислегуманитарной(добровольческиеакции, 

помощьнуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местногосообщества,родного края. 

Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявленийэкстремизма,те

рроризма, коррупции вобществе. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающийсвоюэтнокультурнуюидентичность,любящийсвойнарод,еготрадиции,к

ультуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурномунаследиюсвоегоидругихнародовРоссии,символам,праздникам,памятникам,т

радициямнародов, проживающихвроднойстране. 

СознающийсебяпатриотомсвоегонародаинародаРоссиивцелом,своюобщероссийск

уюкультурную идентичность. 

Проявляющийинтерескпознаниюродногоязыка,истории,культурысвоегонарода,сво

егокрая,другихнародовРоссии, РоссийскойФедерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков,жителейсвоегокрая,народаРоссии,героевизащитниковОтечествавпрошломисовр

еменности. 

ЗнающийиуважающийдостижениянашейобщейРодины–

Россиивнауке,искусстве,спорте, технологиях. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 

народа,другихнародов России. 

Выражающийготовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступкид

ругихлюдейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственных,социокультурныхценностейинормс 

учетомосознанияпоследствийпоступков. 

ОриентированныйнатрадиционныедуховныеценностииморальныенормынародовР

оссии,российскогообществав ситуацияхнравственноговыбора. 

Выражающийактивноенеприятиеаморальных,асоциальныхпоступков,поведения,п

ротиворечащихтрадиционнымвРоссииценностяминормам. 

Сознающийсвоюсвободуиответственностьличностивусловияхиндивидуальногои 

общественного пространства. 

Понимающийценностьмежрелигиозного,межнациональногосогласиялюдей,гражда

н,народоввРоссии,умеющийобщатьсяслюдьмиразныхнародов,вероисповеданий. 
Выражающийуважительноеотношениекрелигиознымтрадициямиценностям 
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народовРоссии,религиознымчувствамсограждан. 
Проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционнымсемейнымценностям

,институтубракакаксоюзумужчиныиженщиныдлясозданиясемьи,рожденияи 

воспитаниядетей. 

Знающийязык,культурусвоегонарода,своегокрая,основыкультурногонаследия 

народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому 

иродномуязыку,литературе,культурномунаследиюмногонациональногонародаРоссии 

Эстетическоевоспитание 

Проявляющийвосприимчивостькразнымвидамискусства,пониманиеегоэмоциональ

ноговоздействия,влияниянадушевноесостояниеиповедениелюдей. 

Знающийиуважающийхудожественноетворчествосвоегоидругихнародов,понимаю

щийегозначениевкультуре. 

Сознающий значениехудожественнойкультурыкаксредства коммуникации 

исамовыражениявсовременномобществе,значениенравственныхнорм,ценностей,традици

йвискусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественногонаследия,роли народныхтрадицийинародноготворчествавискусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественномтворчестве. 

Физическоевоспитание 

Понимающийценностьжизни,здоровьяибезопасностичеловекавобществе,значение

личныхусилийчеловекавсохраненииздоровьясвоегоидругихлюдей,близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяф

изическаяактивность). 

Проявляющийпониманиепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребление 

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

ипсихическогоздоровья. 

Знающийисоблюдающийправилабезопасности,втомчислебезопасногоповеденияви

нформационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт ивыстраиваядальнейшиецели. 

Умеющийосознаватьэмоциональноесостояниесвоеидругих,стремящийсяуправлять 

собственнымэмоциональнымсостоянием. 

Обладающийпервоначальныминавыкамирефлексиифизическогосостояниясвоегои

другихлюдей,готовыйоказыватьпервуюпомощьсебеидругимлюдям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатытрудовойдеятельностисвоейидругихлюдей. 
Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, 

задач(всемье,школе,своейместности)технологическойисоциальнойнаправленности,спосо

бныйинициировать,планироватьивыполнятьтакого родадеятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различногороданаосновеизучаемыхпредметныхзнаний. 

Сознающийважностьобучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации вобществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной 

средев условиях современного технологического развития, выражающий готовность к 

такойадаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановполученияпрофессии,трудово

йдеятельностис учетом личныхиобщественныхинтересовипотребностей. 
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Экологическоевоспитание 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

длярешения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков 

иоценкиихвозможныхпоследствий для окружающейсреды. 

Понимающийглобальныйхарактерэкологическихпроблем,путейихрешения,значени

еэкологической культуры всовременноммире. 

Выражающийнеприятиедействий,приносящихвредприроде,окружающейсреде. 

Сознающийсвоюрольиответственностькакгражданинаипотребителявусловияхвзаим

освязиприродной,технологической исоциальнойсред. 

Выражающийготовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической,приро

доохраннойнаправленности. 

Познавательноевоспитание 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетоминдивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированныйвдеятельностинасистемунаучныхпредставленийозакономерност

яхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойи социальной 

средой. 

Развивающийличныенавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накопления

знанийомире(языковая,читательскаякультура,деятельностьвинформационной,цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

вестественнонаучнойигуманитарнойобластяхпознания,первоначальныенавыкиисследова

тельскойдеятельности. 
 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнесреднегообщегообразования 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Осознанновыражающийсвоюроссийскуюгражданскуюидентичностьвполикультур

номимногоконфессиональномроссийскомобществе,современноммировомсообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектомтысячелетнейроссийскойгосударственности,сРоссийскимгосударством,ответст

венностьзаразвитиестраны,российскойгосударственностивнастоящемибудущем. 

ПроявляющийготовностькзащитеРодины,способныйаргументированноотстаивать

суверенитетидостоинствонародаРоссиииРоссийскогогосударства,сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и всовременности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 

иправопорядка,прависвободсограждан,уважениякисторическомуикультурномунаследию

России. 

Осознанноидеятельновыражающийнеприятиелюбойдискриминациивобществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявленийэкстремизма,терроризма,коррупции,антигосударственнойдеятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьномсамоуправлении,добровольчестве,экологических,природоохранных,военно-

патриотическихи др.объединениях, акциях, программах). 

Патриотическоевоспитание 

Выражающийсвоюэтнокультурнуюидентичность,демонстрирующийприверженнос

ть к родной культуре на основе любви к своему народу, знания его историиикультуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельновыражающийчувствопричастностикмногонациональномународуРоссии,кРосси

йскомуОтечеству,своюобщероссийскую культурнуюидентичность. 
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Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурномунаследиюсвоегоидругихнародовРоссии,кнациональнымсимволам,праздника

м,памятникам,традициямнародов, проживающихвроднойстране–России. 

Проявляющийуважениексоотечественникам,проживающимзарубежом,поддержива

ющийихправа,защитуихинтересоввсохраненииобщероссийскойкультурнойидентичности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям,культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, 

религиозногосамоопределениясемьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступкидругихлюдейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственных,социокультурныхценностейинормс 

учетомосознанияпоследствийпоступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческойличности,свободымировоззренческоговыбора,самоопределения,отношенияк

религииирелигиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп,традиционныхрелигийнародовРоссии,национальномудостоинству,религиознымубе

ждениямс учетомсоблюденияконституционныхправисвободвсехграждан. 

Понимающийидеятельновыражающийценностьмежрелигиозного,межнационально

госогласия людей,граждан, народов вРоссии. 

Способныйвестидиалогслюдьмиразныхнациональностей,религиознойпринадлежн

ости,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдля 

ихдостижения. 

Ориентированныйнасозданиеустойчивоймногодетнойсемьинаосновероссийских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины иженщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия 

всемье,уходаот родительской ответственности. 

Обладающийсформированнымипредставлениямиоролирусскогоиродногоязыков, 

литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, 

ихзначениивдуховно-нравственнойкультуренародаРоссии,мировойкультуре. 

Демонстрирующийустойчивыйинтерескчтениюкаксредствупознанияотечественно

йи мировой культуры. 

Эстетическоевоспитание 

Знающийиуважающийхудожественноетворчествосвоегонарода,другихнародов,по

нимающийегозначениевкультуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоциональноговоздействияискусства,еговлияниянадушевноесостояниеиповедениелюде

й. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

каксредствакоммуникацииисамовыражениявсовременномобществе,значениенравственны

х норм,ценностей,традиций вискусстве. 

Ориентированныйнаосознанноесамовыражениевразныхвидахискусства,художеств

енномтворчествесучетомроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 

ценностей,наэстетическоеобустройствособственногобыта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественногонаследия,роли народныхтрадицийинародноготворчествавискусстве. 

Физическоевоспитание 
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Понимающийивыражающийвпрактическойдеятельностиценностьжизни,здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своегоздоровья,здоровья другихлюдей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание,соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

стремление кфизическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасныйиздоровый образ жизни. 
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Проявляющийсознательноеиобоснованноенеприятиевредныхдляфизическогоипси

хическогоздоровьяпривычек,поведения(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение, 

игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровойсреде). 

Соблюдающийправилаличнойиобщественнойбезопасности,втомчислебезопасного

поведениявинформационной среде. 

Развивающийсвоиспособностиадаптироватьсякстрессовымситуациямвобщении,вр

азныхколлективах,кменяющимсясоциальным,информационнымиприродным условиям. 

Демонстрирующийнавыкирефлексиисвоегофизическогоипсихологическогосостоя

ния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, 

сознательногоуправления своим эмоциональным состоянием, готовность и умения 

оказывать первуюпомощьсебеи другимлюдям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатытруда,трудовуюсобственность,материальныересурсы 

и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные 

достижениясвоихземляков,ихсоциальнозначимыйвкладвразвитиесвоегопоселения,края,ст

раны. 

Проявляющийсформированныенавыкитрудолюбия,готовностькчестному 

труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности 

разноговида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярныепериоды,сучетомсоблюдения нормтрудового законодательства. 

Способныйктворческойсозидательнойсоциальнозначимойтрудовойдеятельности в 

различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательскойдеятельностивусловияхсамозанятостиилинаемноготруда. 

Ориентированныйнаосознанныйвыборсферытрудовой,профессиональнойдеятельн

ости в российском обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностейсвоейсемьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования,к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональнойиобщественной деятельности. 

Понимающийспецификутрудовойдеятельности,регулированиятрудовыхотношени

й, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационномвысокотехнологическомобществе,готовыйучитьсяитрудитьсявсовремен

номобществе. 

Экологическоевоспитание 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры 

наосновепониманиявлияниясоциально-

экономическихпроцессовнаокружающуюприроднуюсреду. 

Применяющийзнаниясоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачпоохранеокр

ужающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред

 природе,окружающейсреде. 

Знающийиприменяющийуменияразумного,бережливогоприродопользованиявбыту,

вобщественномпространстве. 

Имеющийиразвивающийопытэкологическинаправленной,природоохранной,ресурс

осберегающейдеятельности, участвующийвегоприобретениидругимилюдьми. 

Познавательноевоспитание 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областяхс учетомсвоихспособностей, достижений. 

Обладающийпредставлениемонаучнойкартинемирасучетомсовременныхдостижен

ий науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой 

иотечественнойнауки. 
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Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений,идей,концепций, навыки критическогомышления. 

Сознающийиаргументированновыражающийпониманиезначениянауки,научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, 

вгуманитарном,социально-экономическомразвитииРоссиивсовременноммире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизациифактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания,исследовательскойдеятельности. 
 

Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанныхсвозрастнымиособенност

ямивоспитанников,неозначаетигнорированиядругихсоставляющихобщейцеливоспитания. 

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимисяконкретнойвозрастнойкатегории,предстоит 

уделятьбольшее,нонеединственноевнимание. 

 

2.3.2. Содержательныйраздел 

2.3.1. Целевойраздел 

Содержаниевоспитанияобучающихсявшколеопределяетсясодержаниемроссийскихбазовых(гр

ажданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в КонституцииРоссийской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитанияобучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственныеценностикультуры,традиционных религий народовРоссии. 

Воспитательнаядеятельностьвшколепланируетсяиосуществляетсявсоответствиисприоритета

ми государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

РоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разд

еляющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниямии 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

кмирномусозиданию изащитеРодины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические 

идругие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представителииныхорганизацийвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,локальн

ымиактамишколы.Родители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихсяимеютпре

имущественноеправонавоспитаниесвоихдетейпередвсемидругими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяютсясодержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основныеизкоторыхзакрепленывКонституцииРоссийской Федерации. 

Сучетоммировоззренческого,этнического,религиозногомногообразияроссийскогообщества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственныеценностикультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссиивкачествевар

иативногокомпонентасодержаниявоспитания,реализуемогонадобровольнойоснове,всоответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей(законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся. 

Воспитательнаядеятельностьвшколереализуетсявсоответствиисприоритетамигосударственно

йполитикивсферевоспитания,зафиксированнымивСтратегииразвитиявоспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

РоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разд

еляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниямии 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

кмирномусозиданию изащитеРодины. 

1.1. Целии задачи 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою 

личную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеестраны,укорененныйвдуховныхикульту

рных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с 
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этимидеаломинормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерациивсфереобразования,цель
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воспитания обучающихся в школе: развитие личности, создание условий для самоопределения 

исоциализациинаосновесоциокультурных,духовно-

нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществеправилинормповедениявинтересахчелове

ка,семьи,обществаигосударства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памятизащитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда истаршему поколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурному 

наследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсре

де. 

Задачамивоспитанияобучающихсявшколеявляются: 

-усвоениеимизнаний,норм,духовно-

нравственныхценностей,традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социальнозначимыхзн

аний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям,традициям(ихосвоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурногоопыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученныхзнаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социальнозначимых дел). 

достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответствиис
ФГОС НОООООСОО. 

1.2. Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвкл

ючают: 

осознание российскойгражданскойидентичности; 

сформированность ценностейсамостоятельности иинициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и

 личностномусамоопределению; 

наличиемотивациикцеленаправленной социальнозначимойдеятельности; 

сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окруж

ающимлюдям ижизни вцелом. 

 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельностиорганизации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционнымироссийскимисоциокультурными,историческимиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испособствуютпр

оцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,развитиявнутреннейпозицииличности,патри

отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

ГероевОтечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, 

бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФ

едерации,природеиокружающей среде. 

Воспитательнаядеятельностьвшколепланируетсяиосуществляетсянаосновеаксиологического,

антропологического,культурно-исторического,системно-деятельностного,личностно-

ориентированногоподходовисучетомпринциповвоспитания:гуманистическойнаправленностивоспи

тания,совместнойдеятельностидетейивзрослых,следованиянравственномупримеру,безопаснойжиз

недеятельности,инклюзивности,возрастосообразности. 

1.3. Направлениявоспитания 

Программареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностишколывсоответствиис

ФГОС по направлениямвоспитания: 

- гражданскоевоспитание,формированиероссийскойгражданскойидентичности,принадлеж

ности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источникувластивроссийскомгосударствеисубъектутысячелетнейРоссийскойгосударственности,из

учение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

(ведетсясовместнаяработастерриториальнойизбирательнойкомиссией) 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
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народу,уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности(проведениеобщешкольныхключевыхделкДнюзащитниковОтчества,Днямвоинскойс

лавы,
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ДнюПобеды,Днюосвобожденияотнемецко –фашистскихзахватчиковидругие); 

- духовно-нравственноевоспитаниеобучающихсянаосноведуховно-нравственнойкультуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционныхроссийских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания,справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памятипредков,ихвереи культурнымтрадициям; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российскихтрадиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мировогоискусства(посещениемузеевитеатроврегиона,экскурсионныепоездкипогородамРоссии); 

- физическое воспитание:развитие физическихспособностейсучётом 

возможностейисостоянияздоровья,формированиекультурыздоровогообразажизни,эмоционального

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природнойи социальной среде, чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба, 

участие вспортивныхсоревнованияхселаи региона); 

-

трудовоевоспитание:воспитаниеуваженияктруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихл

юдей),ориентациинатрудовуюдеятельность,получениепрофессии,личностноесамовыражениевпрод

уктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе,надостижениевыдающихсярезультат

оввтруде,профессиональнойдеятельности(организациядежурстввшколе,вкабинетахшколы,уборкии

субботникинатерриториишкольногодвора); 

- экологическоевоспитание:формированиеэкологическойкультуры,ответственного,бережн

огоотношениякприроде,окружающейсреденаосновероссийскихтрадиционныхдуховных ценностей, 

навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в 

экологическихакциях«Бегитеводу»,«Эколята»,«Бумаге–втораяжизнь идр.); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей,природыиобщества,кполучениюзнаний,качественногообразованиясучётомличностныхинте

ресовипотребностей.(участиевнаучно-практическихконференцияхонлайниофлайн,Рождественских 

чтениях,конкурсечтецов,конкурсах ифестиваляхнаукиитворчества). 

 

1.4.Накаждомуровневоспитаниявыделяютсясвоицелевыеприоритеты 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования 

Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающийилюбящийсвоюмалуюродину, свойкрай. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении.Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность,проявляющийуважениек своемуидругимнародам. 

СознающийсвоюпринадлежностькобщностигражданРоссии; 

Понимающийсвоюсопричастностьпрошлому,настоящемуибудущемусвоеймалойродины,ро

дногокрая,своегонарода,российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях,ответственностивобществеи государстве. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволикаРоссии,своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества,проявляющийкнимуважение. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Понимающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальностьидостоин

ствокаждого человека. 

Умеющийанализироватьсвоиичужиепоступкиспозицииихсоответствиянравственнымнорма

м,даватьнравственную оценкусвоимпоступкам,отвечать заних. 

Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь, 

выражающийнеприятиелюбыхформповедения,причиняющегофизическийиморальныйвредд

ругимлюдям. 
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Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личныхусилийчеловека,проявляющийготовностьксознательномусамоограничению. 

Владеющийпервоначальныминавыкамиобщенияслюдьмиразныхнародов,вероисповеданий. 

Знающийи 

уважающийтрадициииценностисвоейсемьи,российскиетрадиционныесемейныеценности(с 

учетомэтнической,религиознойпринадлежности). 

Сознающийипринимающийсвойполовуюпринадлежность,соответствующиеемупсихологич

ескиеиповеденческиеособенностисучетомвозраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового 

икультурногопространстваРоссии,оязыкекакосновенациональногосамосознания. 

Испытывающийнравственныеэстетическиечувствакрусскомуиродномуязыкам,литературе. 
Знающийисоблюдающийосновныеправилаэтикетавобществе. 

Эстетическоевоспитание 

Проявляющийуважениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвид

амискусства,творчествусвоегонарода,другихнародовРоссии. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности, 

искусства. 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчествелю

дей. 

Физическоевоспитание 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людейобразажизни, втомчислевинформационнойсреде. 

Ориентированныйнафизическоеразвитие,занятияспортом. 

Бережноотносящийсякфизическомуздоровьюидушевномусостояниюсвоемуидругихлюдей. 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповедениявб

ыту, природе, обществе. 

Трудовоевоспитание 

Сознающийценностьчестноготрудавжизничеловека,семьи,народа,обществаигосударства. 

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,ответственноепотреблениеибережноеотношени

екрезультатамсвоеготрудаидругихлюдей,прошлыхпоколений. 

Выражающийжеланиеучаствоватьвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойде

ятельности. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийзависимостьжизнилюдейотприроды,ценностьприроды,окружающейсреды.  

Проявляющийлюбовькприроде,бережноеотношение,неприятиедействий,приносящихвредп

рироде, особенно живымсуществам. 

Выражающийготовностьосваиватьпервоначальныенавыкиохраныприроды, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическиминормами. 

Познавательноевоспитание 

Выражающийпознавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьис

амостоятельность впознании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектахкаккомпонентахединогомира,многообразииобъектовиявленийприроды,освязими

раживойинеживойприроды,онауке,научномзнании,научной картинемира. 

Проявляющий уважениеиинтерескнауке,научномузнаниювразныхобластях. 
 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразования 

Целевыеориентиры 
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Гражданскоевоспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность 

вполикультурном и многоконфессиональном российском обществе, в 

современноммировомсообществе. 

Проявляющийуважение,ценностноеотношениекгосударственнымсимволамРоссии,праздни

кам,традициямнародаРоссии. 

Понимающийипринимающийсвоюсопричастностьпрошлому,настоящемуибудущемународ

амРоссии,тысячелетней историироссийской государственности. 

ПроявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии,реализациисвоихг

ражданскихправи свобод. 

Ориентированныйнаучастиенаосновевзаимопониманияивзаимопомощивразн

ообразной социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной(добровольческиеакции, помощьнуждающимсяи т.п.). 

Принимающийучастиевжизнишколы(втомчислесамоуправление),местногосообщества,род

ного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма,терроризма,коррупциивобществе. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающийсвоюэтнокультурнуюидентичность,любящийсвойнарод,еготрадиции,культуру

. 

Проявляющийуважение,ценностноеотношениекисторическомуикультурномунасл

едию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам,традициямнародов, проживающихвродной стране. 

СознающийсебяпатриотомсвоегонародаинародаРоссиивцелом,своюобщероссийск

уюкультурную идентичность. 

Проявляющийинтерескпознаниюродногоязыка,истории,культурысвоегонарода,своег

окрая, другихнародовРоссии, РоссийскойФедерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков,жителейсвоегокрая,народаРоссии,героевизащитниковОтечествавпрошл

омисовременности. 

Знающийи уважающийдостижениянашейобщейРодины–

Россиивнауке,искусстве,спорте,технологиях. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Знающийиуважающийосновыдуховно-

нравственнойкультурысвоегонарода,другихнародовРоссии. 

Выражающийготовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступкидругих 

людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных,социокультурныхценностейинормсучетомосознанияпоследствийпоступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народовРоссии,российскогообществавситуацияхнравственноговыбора. 

Выражающийактивноенеприятиеаморальных,асоциальныхпоступков,поведения,противор

ечащихтрадиционнымвРоссииценностяминормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального 

иобщественногопространства. 

Понимающийценностьмежрелигиозного,межнациональногосогласиялюдей,граждан,народ

оввРоссии, умеющийобщатьсяслюдьмиразных народов,вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народовРоссии,религиознымчувствамсограждан. 

Проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционнымсемейнымценностям,инстит

уту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

ивоспитаниядетей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного 

наследиянародовРоссииичеловечества;испытывающийчувствоуважениякрусскомуиродно

муязыку,литературе,культурномунаследиюмногонациональногонародаРоссии 
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Эстетическоевоспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

егоэмоциональноговоздействия,влияниянадушевноесостояниеиповедениелюдей.Знающий 

и уважающий художественное творчество своего и других 

народов,понимающийегозначениевкультуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации 

исамовыражениявсовременномобществе,значениенравственныхнорм,ценностей,традиций

вискусстве. 

Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогохудожественногонасл

едия,роли народных традицийинародноготворчествавискусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,художественномтворчестве. 

Физическоевоспитание 

Понимающийценностьжизни,здоровьяибезопасностичеловекавобществе,значениеличныху

силийчеловекавсохраненииздоровьясвоегоидругихлюдей,близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регул

ярная 

физическаяактивность). 

Проявляющийпониманиепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкогол

я, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психическогоздоровья. 

Знающийисоблюдающийправилабезопасности,втомчислебезопасногоповедениявинформа

ционной,интернет-среде. 

Способныйадаптироватьсякстрессовымситуациям,меняющимсясоциальным, 

информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысливаясобственныйопытивыстраи

ваядальнейшиецели. 

Умеющийосознаватьэмоциональноесостояниесвоеидругих,стремящийсяуправлятьсобстве

ннымэмоциональнымсостоянием. 

Обладающийпервоначальныминавыкамирефлексиифизическогосостояниясвоегоидругихл

юдей,готовыйоказывать первуюпомощьсебеи другимлюдям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатытрудовойдеятельностисвоейидругихлюдей. 
Выражающийготовностькучастиюврешениипрактическихтрудовыхдел,задач(всемье, 

школе, своей местности) технологической и социальной 

направленности,способныйинициировать,планироватьивыполнятьтакогородадеятель

ность. 

Проявляющийинтерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногороданаоснове

изучаемыхпредметныхзнаний. 

Сознающийважностьобучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельностинапротяже

ниижизнидляуспешнойпрофессиональнойсамореализациивобществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде 

вусловияхсовременноготехнологическогоразвития,выражающийготовностьктакойадаптац

ии. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановполученияпрофессии,

трудовой 

деятельностисучетомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 
Экологическоевоспитание 
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Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решениязадачвобластиохраныокружающейсреды,планированиясвоих 

поступковиоценкиихвозможныхпоследствий для окружающей среды. 

Понимающийглобальныйхарактерэкологическихпроблем,путейихрешения,значениеэколо

гическойкультуры всовременноммире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде.Сознающийсвоюрольиответственностькакгражданинаипотребителявусловияхвзаим

освязиприродной,технологической исоциальной сред. 
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Выражающийготовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической, 
природоохраннойнаправленности. 

Познавательноевоспитание 

Выражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхсучетоминдивидуальн

ых способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностяхразвития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной исоциальнойсредой. 

Развивающийличныенавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накоплениязнаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной,цифровойсреде). 

Демонстрирующийнавыкинаблюдений,накопленияфактов,осмысленияопытавестественно

научной и гуманитарной областях познания, первоначальные 

навыкиисследовательскойдеятельности. 
 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнесреднегообщегообразования 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность 

вполикультурном и многоконфессиональном российском обществе, 

современноммировомсообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектомтысячелетней российской государственности, с Российским 

государством,ответственностьзаразвитиестраны,российскойгосударственностивнас

тоящемибудущем. 

ПроявляющийготовностькзащитеРодины,способныйаргументированноотстаиватьсув

еренитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять 

изащищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и 

всовременности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 

иправопорядка,прависвободсограждан,уважениякисторическомуи 

культурномунаследиюРоссии. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе 

посоциальным,национальным,расовым,религиознымпризнакам,проявленийэкстремизма,т

ерроризма,коррупции, антигосударственнойдеятельности. 

Обладающийопытомгражданскойсоциальнозначимойдеятельности(школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотическихидр. объединениях,акциях, программах). 

Патриотическоевоспитание 

Выражающийсвоюэтнокультурнуюидентичность,демонстрирующийприверженностькрод

нойкультуренаосновелюбвиксвоемународу,знанияегоисторииикультуры. 

СознающийсебяпатриотомсвоегонародаинародаРоссиивцелом,деятельновыражаю

щий чувство причастности к многонациональному народу России, 

кРоссийскомуОтечеству,своюобщероссийскуюкультурнуюидентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурномунаследиюсвоегоидругихнародовРоссии,кнациональнымсимволам,праздникам

,памятникам,традициямнародов,проживающихвроднойстране–России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом,поддерживающийихправа,защитуих 

интересоввсохраненииобщероссийскойкультурнойидентичности. 
Духовно-нравственноевоспитание 

Проявляющийприверженностьтрадиционнымдуховно-нравственнымценностям, 
культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, 

религиозногосамоопределениясемьи, личного самоопределения). 
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Действующийиоценивающийсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурныхценностейи нормсучетомосознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческойличности,свободымировоззренческоговыбора,самоопределения,отношени

якрелигииирелигиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп,традиционныхрелигийнародовРоссии,национальномудостоинству,религиознымубе

ждениямсучетомсоблюденияконституционных прависвободвсехграждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнациональногосогласиялюдей, граждан, народов вРоссии. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиознойпринадлежности,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщиецел

иисотрудничатьдля ихдостижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе 

российскихтрадиционныхсемейныхценностей,пониманиибракакаксоюзамужчиныижен

щиныдля создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в 

семье,уходаот родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного 

языков,литературывжизничеловека,народа,общества,Российскогогосударства,их 

значениивдуховно-нравственнойкультуренародаРоссии,мировой культуре. 

Демонстрирующийустойчивыйинтерескчтениюкаксредствупознанияотечественнойимир

овой культуры. 

Эстетическоевоспитание 

Знающийи 

уважающийхудожественноетворчествосвоегонарода,другихнародов,понимающийегозначе

ниевкультуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоциональноговоздействияискусства, 

еговлияниянадушевноесостояниеиповедениелюдей. 

Сознающийидеятельнопроявляющийпониманиехудожественнойкультурыкаксред

ства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значениенравственныхнорм,ценностей,традиций вискусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства,художественномтворчествесучетомроссийскихтрадиционныхдухо

вныхинравственныхценностей,наэстетическоеобустройствособственногобы

та. 

Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогохудожественногонас

ледия,роли народных традицийинародноготворчествавискусстве. 

Физическоевоспитание 
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Понимающийивыражающийвпрактическойдеятельностиценностьжизни,здоровьяибезопас

ности,значениеличныхусилийвсохранениииукреплениисвоегоздоровья, 

здоровьядругих людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание,соблюдениегигиены,режимзанятийиотдыха,физическаяактивность),стремлениек 

физическомусамосовершенствованию,соблюдающийипропагандирующийбезопасныйизд

оровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического 

ипсихического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение,игроваяииныезависимости,деструктивноеповедениевобществеицифро

войсреде). 

Соблюдающийправилаличнойиобщественнойбезопасности,втомчислебезопасногоповеден

иявинформационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, 

вразных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и 

природнымусловиям. 

Демонстрирующийнавыкирефлексиисвоегофизическогоипсихологического 
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состояния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, 

сознательногоуправлениясвоимэмоциональнымсостоянием,готовностьиуменияоказыватьп

ервую 
помощьсебеидругимлюдям. 
Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатытруда,трудовуюсобственность,материальныересурсыисредс

тва свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своихземляков,их 

социальнозначимыйвкладвразвитиесвоегопоселения,края,страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному 

труду.Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида всемье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярныепериоды,сучетомсоблюдения нормтрудовогозаконодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности 

вразличных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности 

вусловияхсамозанятости или наемноготруда. 

Ориентированныйнаосознанныйвыборсферытрудовой,профессиональной 

деятельностивроссийскомобществес 

учетомличныхжизненныхпланов,потребностейсвоейсемьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, 

кнепрерывномуобразованиювтечениежизникакусловиюуспешнойпрофессиональнойиоб

щественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений,самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационномвысокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современномобществе. 

Экологическоевоспитание 

Выражающийидемонстрирующийсформированностьэкологическойкультурынаосн

ове понимания влияния социально-экономических процессов на 

окружающуюприроднуюсреду. 

Применяющийзнаниясоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачпоохранеокружающ

ейсреды. 

Выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде,окружающейсреде. 

Знающийиприменяющийуменияразумного,бережливогоприродопользованиявбыту,воб

щественномпространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной,ресурсосберегающейдеятельности, 

участвующийвегоприобретениидругимилюдьми. 

Познавательноевоспитание 

Деятельновыражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхсучето

мсвоихспособностей, достижений. 

Обладающийпредставлениемонаучнойкартинемирасучетомсовременных 

достиженийнаукиитехники,достовернойнаучнойинформации,открытияхмировойиотечеств

еннойнауки. 

Выражающийнавыкиаргументированнойкритикиантинаучныхпредставлений,идей,концеп

ций,навыкикритического мышления. 

Сознающийиаргументированновыражающийпониманиезначениянауки,научныхдостижен

ий в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, 

вгуманитарном,социально-экономическомразвитииРоссиивсовременноммире. 

Развивающийиприменяющийнавыкинаблюдений,накопленияисистематизации 

фактов,осмысленияопытавестественнонаучнойигуманитарнойобластяхпознания,исследова

тельскойдеятельности. 
 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастнымиособенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 
общей целивоспитания.Приоритет–этото,чемупедагогическимработникам,работающимс
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обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но

 неединственноевнимание. 

 

2.3.2. Содержательныйраздел 

2.1.Уклад школы 

Муниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение«Средняяобщеобразовательн

ая школа» с. Гурьевка расположено в селе Гурьевка Приилузскогорайона Республики Коми. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе является 

то,чтоучащиесяшколыпроживаютнатерритории сельского поселения «Гурьевка»иблизлежащих 

сёл: с.Гурьевка,д.Березовка,д.Корольки,д.Талица,п.Гуляшор,с.Мутница,с.Слудка,пст.Якуньель. 

Подвоз на занятия осуществляется двумя школьными автобусами. Значительнаячасть семей 

связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность 

играетважнуюрольввоспитательномпроцессе,способствуетформированиюблагоприятногомикрокл

имата,доверительныхотношений,укреплениютрадиций,лучшемувзаимопониманиюродителей, 

учащихся и учителей не только в школе, но и в селе в целом. В зависимости от данныхфакторов 

построен учебный и воспитательный процесс, осуществляется внеурочная 

деятельность,работаюткружки и секциидополнительного образования. 

Воспитательнаясистемашколыскладываетсяизсовместнойдеятельностиучителей,учащихся

, родителей, педагогов дополнительного образования, работников учреждений 

культуры,извоспитаниянауроке,внеурока:черезсистемудополнительногообразования,реализациюп

рограммвоспитанияреспубликиирайона,преемственности дошкольная группа - 

школа,экскурсионнойитворческойдеятельности.Основнаяидея,которойруководствуетсяпедагогиче

ский коллектив школы – идея творчества. Педагоги школы уделяют большое 

вниманиевоспитаниюучащихся,совершенствованиюиобновлениювнекласснойвоспитательнойдеят

ельности с детьми. Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне 

всехучастников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении 

принципиальныхвопросов воспитания, развития школы участвуют советы самоуправления: 

Комитет родителей (законных представителей) учащихся, Совет учащихся. Активную роль 

вобогащенииисовершенствованиивоспитательнойдеятельностииграютобъединениядополнительно

гообразования.Учащиеся,занимающиесявкружках,проявляютбольшийинтереск познанию, а 

педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей в организацииучебно-

познавательнойдеятельности.Вшколеоткрытыкабинеты«ТочкаРоста»-гуманитарного и цифрового 

профилей,успешнофункционируютобъединенияпоинтересам,спортивныесекцииикружки.Ониоказ

ывают целенаправленное воздействие на личность ученика, удовлетворяя ее потребности 

вразличныхвидахдеятельности.Традицииколлектива-этообычаи,порядки,правила поведения, 

установившиеся в нем, оберегаемые и передаваемые от одного поколенияучащихся к другому. В 

течение года каждыйучащийся школы принимает участие в коллективных творческих делах. Это 

итруд, и общение, и искусство, и различные формы досуговой деятельности. Школьный 

календарьвключает в себя не только традиционные мероприятия, а также народные, 

профессиональные,государственныедаты.Такжеучащиесяипедагогишколыактивноучаствуютвреал

изациифедеральных, республиканских и муниципальных целевых программ. Детское 

самоуправление -

неотъемлемаячастьшкольнойжизни.ОнопредставленоСоветомучащихся.Напротяжениимногихлето

рганамиученическогосамоуправленияпроводитсямониторингсцельювыявлениялучшихисамыхакти

вных учеников и классных коллективов. В школе создан Медиа-центр «Школьные 

вести»,которыйосвещает школьныеновости ипроблемы. 

Эффективностьвоспитательнойсистемызависитотдеятельностиклассныхруководителей.Вр

аботеклассныхруководителейбольшоевниманиеуделяетсядуховно-нравственномуигражданско-

патриотическомувоспитанию,правиламповеденияиконструктивного общения со взрослыми и 

сверстниками, внешнему виду учащихся, профилактикебезнадзорности и правонарушений, 

правилам дорожного движения и безопасности пешеходов.Спортивно-оздоровительная и военно-

патриотическая работа, эстетическое воспитание 

учащихся,посещениевыставок,театров,музеев,библиотек–всёэтотрудучителей,ихинициатива,их
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стремление реализовать намеченные задачи. В школе уделяется большое внимание сохранению 

иукреплениюздоровьякаждогоученика.Дляоздоровленияучащихсяиспользуютсяоздоровительныеп

рогулкииэкскурсии,игрынасвежемвоздухе.Работаетспортивныйзал, функционируют спортивные 

секции, составлен календарь традиционных спортивно-оздоровительныхмероприятий. 

Личность обучающегося раскрывается с общения с самыми близкими людьми. 

Семьявсегдаигралаведущуюрольвформированииважнейшихкачествличности,которыевдальнейше

мобеспечиваютученикууспешноевключениевобщественнуюжизнь,учебныйпроцесс, складывание 

нормальных отношений с педагогами и сверстниками в школе. Поэтомуработа с семьей является  

одним из важнейших компонентов учебно- воспитательного процессанашей школы. Большое 

внимание уделяется организации планомерной совместной деятельности сродительской 

общественностью, взаимосвязи со школьным педагогом - психологом. 

Такимобразом,вшколесложиласькомфортнаяэмоциональнаяатмосфера,взаимопониманием

еждуучителями,учащимися и родителями. 

2.2. Виды,формыисодержаниедеятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующихнаправлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

всоответствующеммодуле. 

2.2.1. Модуль«Школьныйурок» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследую

щее: 

-организациюработыс детьмикаквофлайн,таки онлайнформате; 

-

установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способствующихпозитивно

мувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя,привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательнойдеятельности; 

-побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебнойдисциплиныисамоорганизации,согласноУставашколы,Правиламвнутреннегораспорядкаш

колы; 

-

использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерездемонстрациюдет

ямпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявлениячеловеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач длярешения,кейсов и 

дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр,викторины,тестированиекейсы,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников;дискус

сий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивногодиалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

ивзаимодействиюсдругими детьми; 

Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая игра, урок-

путешествие,урокмастер-класс,урок-исследованиеидр.Учебно-

развлекательныемероприятия(конкурс-игра 

«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурсгазети рисунков, экскурсия и др.); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

кполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностныхотношенийвклассе,помогаютустанов

лениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока;интеллектуальныхигр,стимулирующихпознават

ельнуюмотивациюшкольников.Предметныевыпускизаседанияклуба 

«Что?Где?Когда?»,брейн-ринга,геймификация:квесты,игра-провокация,игра-эксперимент,игра-

демонстрация,игра-

состязание,дидактическоготеатра,гдеполученныенаурокезнанияобыгрываютсявтеатральныхпостан

овках;
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- организация   шефства   мотивированных   и   эрудированных   учащихся   

надихнеуспевающими    одноклассниками,    дающего      школьникам      социально      

значимыйопытсотрудничества ивзаимной помощи; 

-

инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольниковврамкахреализацииимиинд

ивидуальныхигрупповыхисследовательскихпроектов,помогаетприобрестинавыксамостоятельного

решениятеоретическойпроблемы,оформлениясобственных идей, навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работахдругих исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования иотстаиваниясвоей точки зрения; 

- создание гибкойиоткрытойсредыобученияивоспитанияс 

использованиемгаджетов,открытыхобразовательныхресурсов,  систем 

управленияпозволяет  создатьусловиядляреализациипровозглашенных 

ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», 

«образованиечерез всюжизнь»,образование«всегда,вездеивлюбоевремя». 

Уобучающихсяразвиваютсянавыкисотрудничества,коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно

 икачественнорешать проблемы;воспитываетсяценностноеотношениекмиру 

2.2.2. Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

сколлективомкласса;индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса;работусучителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законнымипредставителями. 

Главноепредназначениеклассногоруководителя-

изучениеособенностейразвитиякаждогообучающегосявклассеисозданиеусловиядлястановленияреб

енка,какличности,входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место вжизни. 

Важноеместовработеклассногоруководителязанимаеторганизацияинтересныхиполезных 

для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса,позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

темсамым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительныеотношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведениявобществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции,события,проекты, занятия: 

- классныечасы:тематические(согласноплануклассногоруководителя),посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, вгороде, 

стране,способствующиерасширениюкругозорадетей,формированиюэстетическоговкуса,позволяю

щиелучшеузнать иполюбить своюРодину; 

- игровые,способствующиесплочениюколлектива,поднятиюнастроения,предупрежда

ющие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтныхситуаций в 

классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные 

кподготовкойклассакобщемуделу;здоровьесберегающие,позволяющиеполучитьопытбезопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье другихлюдей. 

Немаловажноезначениеимеет: 
- формированиетрадицийвклассномколлективе,ежегодныйпоход 

Разнообразные творческие вечера,дискотекиит.п.; 

- становление позитивных отношений с другими классными коллективами

 (черезподготовкуи проведениеобщешкольного дела); 

- сборинформацииобувлеченияхиинтересахобучающихсяиихродителей,чтобынайтивдохн

овителейдля организацииинтересныхи полезныхдел; 

- созданиеситуациивыбораи успеха. 

Формированиюиразвитиюколлективаклассаспособствуют: 

- составлениесоциальногопаспортакласса
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- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностныехарактеристикичленовклассного  коллектива), 

- составлениекартыинтересовиувлеченийобучающихся. 

Классноеруководствоподразумеваетииндивидуальнуюработусобучающимисякласса: 

- со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельнымпредметамнаправлена наконтрольза успеваемостьюобучающихся класса; 

- с учащимися,находящимисявсостояниистрессаидискомфорта; 

- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимисявтруднойжизненнойситуации.Работанаправленанаконтрользасвободнымвремяпрово

ждением; 

- заполнениесучащимися«портфолио»сзанесением«личныхдостижений»учащихся

класса;  
- участиевобщешкольныхконкурсах; 

- предложение(делегирование)ответственностизатоилииноепоручение 

- вовлечениеучащихсявсоциальнозначимуюдеятельностьвклассе. 

Классныйруководительработаетвтесномсотрудничествес учителями-предметниками. 

2.2.3. Модуль«Работасродителямиилиихзаконнымипредставителями» 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсядля
лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

ишколы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и 

находятконтакт, тогда воспитание наиболее эффективно.Но бывает так, что родители сами 

нуждаются вграмотнойквалифицированнойпомощи. 

Необходима организация работы по выявлению родителей (законных представителей), 

невыполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически 

ивтечениевсегогода.Используются различныеформы работы: 

- выявлениесемейгруппырискаприобследованииматериально-

бытовыхусловийпроживанияобучающихся школы; 

- формированиебанкаданных семей; 

- индивидуальныебеседы; 

- заседанияСоветапрофилактики; 

- совещанияпридиректоре; 

- совместныемероприятияс надзорными органами; 

Профилактическая работа с родителями предусматриваетоптимальное 

педагогическоевзаимодействияшколыисемьи,включениесемьиввоспитательныйпроцессчерезсисте

муродительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День семьи, 

Деньматери,мероприятияпопрофилактикевредныхпривычек,родительскиелекторииит.д. 

Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная работа 

длядетейиих семейпосозданиеситуацииуспеха,поддержкииразвитиятворческогопотенциала. 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсяврамкахсл

едующихвидов и форм деятельности: 

Нагрупповомуровне: 

- Советродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихучащихся,участвую

щийврешениивопросов воспитанияи социализацииихдетей; 

- общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждениянаиболеео

стрыхпроблемобученияи воспитания школьников; 

- педагогическоепросвещениеродителейповопросамвоспитаниядетей,входекоторогоро

дителиполучаютрекомендацииклассныхруководителейиобмениваютсясобственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросамздоровьясбережениядетей и 

подростков;
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- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта:

 размещаетсяинформация,предусматривающаяознакомлениеродителей, 

школьныеновости. 

Наиндивидуальномуровне: 

- обращениекспециалистампозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаци

й; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в

 случаевозникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретног

оребенка; 

- помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассны

х мероприятий воспитательнойнаправленности; 

- индивидуальноеконсультированиесцельюкоординациивоспитательныхусилийпедагог

ови родителей. 

2.2.4. Модуль«Внеурочнаядеятельностьидополнительноеобразование». 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность,осуществляемаявформах,отличныхотурочной,инаправленнаянадостижение 

планируемых результатов освоенияобразовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни

 вобществе социального опытаи формированияпринимаемойобществом системы 

ценностей; 

 созданиеусловийдлямногогранногоразвитияисоциализациикаждогоучащегосяв 

свободное от учёбы время; 

 Создание воспитывающей среды,обеспечивающей активизацию 

социальных,интеллектуальных интересов обучающихся в

 свободное время, развитие здоровой,творчески растущей 

личности,сформированной гражданской ответственностью и 

правовымсамосознанием,подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,способной на 

социальнозначимую практическую деятельность,реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 Организация общественно- 

Полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном взаимодействии с социумом; 

 выявление интересов, 

склонностей,возможностей учащихся,включение их в разностороннюю внеурочнуюдеятельность; 

 созданиеусловийдляреализацииуниверсальныхучебныхдействий; 

 развитие

 навыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками,роди

телями,старшимидетьмиврешенииобщихпроблем; 

 развитиепозитивногокбазовымобщественнымценностям(человек,семья,Отечество,пр 

ирода,мир,знания,труд,культура)дляформированияздорового образажизни; 

 организацияинформационнойподдержкиучащихся; 

 усилениепсихолого- 

педагогическоговлияниянажизньучащихсявсвободноеотучебывремя. 
Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиидополнительногообр 

азованияпреимущественноосуществляетсячерез: 

 вовлечениешкольниковвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность,котораяпредоста

витимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрестисоциальнозначимыезнания,развитьвсебеваж

ныедлясвоеголичностногоразвитиясоциальнозначимыеотношения,получит 

ьопытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

 формирование в кружках, секциях,  клубах, студиях ит.п.детско-

взрослыхобщностей,которыемоглибыобъединятьдетейипедагоговобщимипозитивнымиэмоциямии

доверительнымиотношениямидругк другу; 

 созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциальн 
означимыеформыповедения; 
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 поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженнойлидерскойпозициейи

установкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозначимыхтрадиций; 

 поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностиидополнительно
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Гообразования происходит в рамках выбранных учащимисявидов деятельности. 

Направления  внеурочной деятельности: 

 Общеинтеллектуальное(научно-

познавательное):базируетсянаразвитиитворческого 

мышления,воспитаниикультурыумственноготруда,развитиеинтеллектуальныхспособностей 

учащегося,формированиипредставленияобисследовательскомобучениикакведущем способе 

учебной деятельности,обучение учащихсяспециальным знаниям,необходимым для проведения 

Самостоятельных исследований.В результате занятий у учащихсяразвивается устойчивый 

интересучебно-познавательной и исследовательской

 деятельности,

 формируетсяуглубленноепредставлениеобобъектеисследованиякако

бласти,врамкахкоторойведетсяисследованиеотношенийисвойствдляполученияновойинформации,р

азвиваетсяумениедобыватьзнанияиуменияиспользоватьихнапрактике,стимулированиеразвитияпот

ребностивпознании; 

 Спортивно-оздоровительное: 

заключаетсявформированиизнаний,установок,личностныхориентировинормповедения,обеспечива

ющихсохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся

 как  одной

 изценностныхсоставляющих,способствующихпознавательн

омуиэмоциональномуразвитиюребенка,достижениюпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойоб

разовательнойпрограммы.Вовремязанятийформируетсякультураздоровогои 

 безопасного

 образажизни;используетсяоптимальныйдвигательныйрежим

длядетейсучетомихвозрастных,психологическихииныхособенностей;развиваютсяпотребностивзан

ятияхфизическойкультуройиспортом; 

 Общекультурное(художественно-эстетическое): 

способствуетвоспитаниюспособности к духовному развитию,

 нравственномусамосовершенствованию,ф

ормированиюценностныхориентаций,развитиеобшейкультуры,знакомствусобщечеловеческимице

нностямимировойкультуры,духовнымиценностямиотечественнойкультуры,нравственно-

этическими ценностями многонациональног 

народа России и народов 

других

 стран,развиваетэмоциональнуюсферуребе

нка,чувствапрекрасного,творческиеспособности,формируеткоммуникативнуюиобщекультурнуюко

мпетенции,формируетактивнуюжизненнуюпозицию; 

Духовнонравственное,патриотическое:обеспечиваетразвитиеучащихсявединствеурочной,вн

еурочнойивнешкольнойдеятельности,всовместнойпедагогическойработешколы,семьиидруги

хинститутовобщества.   В   основу  работы 

   по  

 данномунаправлениюположеныключевыевоспитательныезадачи,базовыенациональные

ценностироссийскогообщества, формирование  общечеловеческих

 ценностей в контексте развития

 уучающихсягражданскойидентичности;воспитаниенравственного,ответственного,иниц

иативногоикомпетентного  гражданина России; приобщение  

 учащихся  к  культурным 

 ценностямсвоейэтническойилисоциокультурнойгруппы;последовательноерасширениеи

укреплениеценностно 

-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви кмалой 

Родине,гражданскойответственностиичувствапатриотизма,позитивногоотношениякбазовымценнос

тямобщества.Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконкурсы,концерты,защитапроекто

в; 

 Социальное,общественнополезнаядеятельность:восновуположенапроблемаформи

рованиясознательногогражданинаспрочными убеждениями,
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 воспитанияценностногоотношениякокружающейсреде,людям;формированиясо

циально- 

трудовойкомпетенции,воспитаниясраннихлетколлективизма,требовательностиксебеидругдругу,че 

стности и 

правдивости,стойкости,трудолюбия,потребностиприноситьпользуокружающим,целенаправленно

формировать мотивационно - потребностную сферу растущего

 человека.Безусвоениянормвзаимоотношенийневозможноформированиесоциальнойактивности,в

процессеразвитиякоторойпроисходитповышениеуровнясамоопределенияучащегося,расширение 

понимания имсвоегоместавсистемеотношений«яимоисверстники»,«яивзрослые»,«яиобщество».
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Критерием оценки выполнения программ

 социальногонаправленияявляетсянепростоеепродукт(онможетбытьминимал

ен),астепеньсформированностиответственногоотношениякобщемуделу. 

Дополнительное образование учащихся – одна из важнейших

 составляющихобразовательногопространствавсовременномроссийско

мобществе.Оносоциальновостребовано,требуетпостоянноговниманияиподдержкисостороныгосуда

рствакаксистема,органичносочетающаявсебевоспитание, обучениеиразвитиеличностиучащегося. 

Внастоящеевремяразвиваетсясистемадополнительногообразованияврамкахфедеральног

опроекта«Успехкаждогоребенка»национальногопроекта«Образование». 

Федеральныйпроектпредусматриваетобновлениесодержаниядополнительногообразован

иявсехнаправленностей,повышениекачестваивариативностиобразовательныхпрограмм и

 ихреализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали

 вызовам времени 

 иинтересамдетейсразнымиобразовательнымипотребностями,модернизациюинфра

структурыисовершенствованиепрофессиональногомастерствапедагогическихиуправленческихка

дров. 

Направлениядополнительногообразования: 

 Физкультурно-спортивное направление; 

 Технические кружки; 

 Художественноенаправление; 

 Социально-педагогическоенаправление; 

 Туристко-краеведческоенаправление; 

2.2.5. Модуль«Самоуправление 

Поддержкадетскогосамоуправлениявшколепомогаетпедагогамвоспитыватьвдетяхиници

ативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чувствособственногодостоинства,а 

школьникам–предоставляет широкие возможности для самовыраженияисамореализации.Это

 то, что готовит их  к взрослой  жизни.  Поскольку учащимся

 младшихи подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность,детскоесамоуправление  иногда и на  время может

 трансформироваться (посредствомвведения функции педагога-куратора)вдетско-

взрослое самоуправление. 

Цель:гуманизация отношений,демократизация жизни коллектива и на этой основе —

формирование у учащихсяготовности к участию в управлении обществом. 

Задачивоспитания: 

 Содействовать развитию инициативы,творчества,самостоятельности 

учащихся,ответст венности за состояние дел в школе,формирование управленческих умений и 

навыков; 

 формированиеактивнойжизненнойпозиции; 

  укреплениешкольныхтрадиций.Детскоесамоуправлениевшколео

существляетсяследующимобразом: 

Науровнешколы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого

 дляучета мнения учащихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений,затрагивающих их права и законныеинтересы; 

 через деятельность Совета учащихся,объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой         для учащихся информации и получения обратной 
связи от классных коллективов; 

 через работу постояннодействующего школьного 

актива,учащихсясобытий(соревнован ий,конкурсов,фестивалей,флешмобов); 

 черездеятельностьтворческихсоветовдела,отвечающихзапроведениетехили иных 

конкретных мероприятий,праздников,вечеров,акций; 

 черездеятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных  старшеклассников
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и курируемой школьным медиатором группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

Науровнеклассов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям

 учащихсяклассалидеров(командиров),представляющихинтересыклассавобщешкольн

ыхделахипризванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления,отвечающих за 

различныенаправления  работы класса (комитет образования,

 комитет правопорядка,комитетспорта,комитеттруда,редколлегия); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп,отправляющихся в походы,экспедиции,на экскурсии,осуществляемую через систему 
распределяемых среди участниковответственных должностей. 

Наиндивидуальномуровне: 

 через вовлечение учащихся в планирование,организацию,проведение и анализ 

общешкольныхи внутриклассных дел; 

 через реализацию учащимися,взявшими на себя соответствующую роль,функций по 

контролю запорядкомичистотойвклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнатнымирастениями. 

2.2.6. Модуль«Профориентация» 

Совместнаядеятельностьпедагоговиучащихсяпонаправлению 

«профориентация»включаетвсебяпрофессиональноепросвещениеучащихся;диагностикуиконсуль

тированиепопроблемампрофориентации,организациюпрофессиональныхпробучащихся.Задачасо

вместнойдеятельностипедагогаиученика–подготовитьучащегосякосознанномувыбору  

своейбудущей профессиональнойдеятельности.Создаваяпрофориентационнозначимые 

проблемныеситуации,формирующие готовность  учащегося к 

  выбору, педагогактуализирует его профессиональное 

самоопределение,позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,

 охватывающий не только  профессиональную, но и 

 внепрофессиональнуюсоставляющие 

такойдеятельности,ориентированнойнацелевыеприоритеты,связанныесвозрастными 

особенностями учащихся.Эта работа осуществляется через: 

- Курс профессионального самоопределения«Твойвыбор» дляучащихся9-11классов; 

- Циклы профориентационных часов общения,направленных на подготовку 

учащихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационныеделовыеигры,расширяющиезнанияшкольниковотипахпрофесси

й,оспособахвыборапрофессий,о достоинствах и недостатках той или иной интереснойучащимся 

профессиональной деятельности; 

- экскурсиинапредприятиясела,дающиеучащимсяначальныепредставленияосуществу

ющих профессиях и условиях работы людей,представляющих эти профессии; 

- посещениепрофориентационныхвыставок,днейоткрытыхдверейвсреднихспециальны

х учебных заведенияхи вузах; 

- совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященныхвыборупрофессий,п

рохождениепрофориентационного онлайн-тестирования; 

- участиевработевсероссийскихпрофориентационногопроектов«ПроеКТОриЯ», 

«Билетвбудущее»,«Большаяперемена»,«Финансоваяграмотность»,созданных в сети Интернет; 

- индивидуальные консультации психолога для учащихся и их родителей по 

вопросамсклонностей,способностей,дарований и иных индивидуальных особенностей 

учащихся,которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору,включенныхвосновнуюобразовательнуюпрограммушколы,иливрамкахкурсовдополнитель

ного образования. 

- индивидуальныеконсультациипсихологадляобучающихсяиихродителейповопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей,которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораимипрофессии.Входепсихологическогоисслед

ования определяется профессиональная готовность, вид деятельности, который 

нравитсяиспытуемому,атакжевиддеятельности,которыйзнакомнауровненавыков.Наосноверезульта
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товисследованиясоставляетсязаключениеопрофессиональныхпредпочтениях
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учащегося. 

- освоениеобучающимисяосновпрофессииврамкахразличныхкурсовповыбору,включенны

х в основную образовательную программу школы или в рамках курсов внеурочнойдеятельности. 

2.2.7. Модуль«Ключевыешкольныедела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела,  в 

 которыхпринимаетучастиебольшаячастьучащихсяикоторыеобязательнопланируются,гот

овятся,проводятся и анализируются совестно педагогам и  детьми. Это не набор календарных 

праздников,отмечаемых в школе,  а комплекс коллективных творческих дел,

 интересных и  значимыхдля школьников,объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив.Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа учащихся и 

взрослых,способствуют  интенсификации их общения,ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. 

Для этогов МБОУ«СОШ» с. Гурьевка используются следующие формы 

работы,ориентированные на целевые приоритеты,связанные с возрастными особенностями 

учащихся: 

На внешкольном уровне: 

 Патриотические акции(возложениецветовкмемориальнымобъектамсела); 

 Торжественные церемонии умемориальныхобъектоввДни воинской славыРоссии; 

 мероприятия, проводимые для жителей села и организуемые

 совместнос семьями учащихся спортивные 

состязания,праздники,фестивали,представления,которыеоткрываютвозможности для творческой 

самореализации учащихся и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 участиевовсероссийскихакциях,посвященныхзначимымотечественнымимеждународ 

нымсобытиям; 

 социальныеакциитрудовойиэкологическойнаправленности. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники,общешкольные спортивные мероприятия,праздник 

Последнего звонка,социальные акции, трудовые экологические акции по благоустройству, 

общешкольная итоговая линейка с награждением учащихся по итогам учебного годаидругие. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы,ответственн 

ых заподготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа учащимися 

общешкольных ключевых 

дел,участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенныхделнауровнеобщешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого учащегося 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 

приглашениеи встречу гостей); 

 индивидуальнаяпомощьучащемуся(принеобходимости)восвоениинавыковподготовк

и,проведенияи анализа ключевыхдел; 

 наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки,проведения и анализа 

ключевыхдел,заегоотношениямисосверстниками,старшимиимладшимишкольниками,с педагогами 
и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения учащегося 

через частные беседы с ним,через включение его в совместную работу с другими детьми,которые 

могли бы стать хорошим 

примеромдляучащегося,черезпредложениевзятьвследующемключевомделенасебя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
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Модуль«Ключевыеобщешкольныедела»реализуетсяпоследующимнаправлениям:гра

жданско-патриотическое; 

духовно-

нравственное;здоровье

сберегающее;экологич

ескоеи 

трудовое. 

2.2.8. Модуль«Внешкольныемероприятия» 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийреализуютсячерез: 

 общиевнешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместноссоциальнымипа

ртнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,организуемы

е педагогами по изучаемым в общеобразовательной организацииучебным 

предметам,курсам,модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею г.Сыктывкара, 

напредприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

сродителями(законнымипредставителями)обучающихсяспривлечениемихкпланированию,организа

ции,проведению, оценкемероприятия; 

 литературные,исторические,экологическиеидругиепоходы,экскурсии,экспедиции,слё

тыит.п.,организуемыепедагогами,втомчислесовместносродителями(законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий,биографийпроживавшихвэтойместностироссийскихпоэтовиписателей,деятелейнауки,при

родныхи историко-культурных ландшафтов,флорыи фауны идр.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

впроцессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительнымивзаимоотношениями,ответственнымотношениемкделу,атмосферойэмоционально-

психологическогокомфорта. 

2.2.9. Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Воспитывающеевлияниенаребенкаосуществляетсячерезтакиеформыработыспредметно-

эстетическойсредойшколы как: 

 оформлениевнешнеговидаздания,фасада,холлапривходевшколугосударственнойсимв
оликойРоссийскойФедерации,РеспубликиКоми,муниципальногообразования(флаг,герб); 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

иисторических,точныхистилизованных,географических,природных,культурологических,художест

веннооформленных,втомчислематериалами,подготовленнымиобучающимися)сизображениямизна

чимыхкультурныхобъектовместности,региона,России,памятныхисторических,гражданских,народн

ых,религиозныхместпочитания,портретоввыдающихсягосударственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных,героеви защитников Отечества; 

 изготовление,размещение,обновлениехудожественныхизображений(символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России,региона,местности,предметовтрадиционнойкультурыибыта,духовнойкультурынародовРосс

ии); 

 организациюиподдержаниевобщеобразовательнойорганизациизвуковогопространств

апозитивнойдуховно-нравственной,гражданско-

патриотическойвоспитательнойнаправленности(звонки-

мелодии,музыка,информационныесообщения),исполнениегимнаРоссийскойФедерации; 

 разработку,оформление,поддержание,использованиеввоспитательномпроцессе 

«местгражданскогопочитания»впомещенияхобщеобразовательнойорганизацииилинаприлегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

историиРоссии;мемориаловвоинскойславы, памятников,памятныхдосок; 

 разработкуипопуляризациюсимволикиобщеобразовательнойорганизации(эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой как повседневно,таки 

вторжественныемоменты;
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 подготовкуиразмещениерегулярносменяемыхэкспозицийтворческихработобучающи

хся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

сработамидругдруга; 

 поддержаниеэстетическоговидаиблагоустройствовсехпомещенийвшколе,доступных 

ибезопасныхрекреационныхзон,озеленениетерриториипришколе; 

 разработку,оформление,поддержаниеииспользованиеигровыхпространств,спортивн

ыхиигровыхплощадок,зон активногоитихого отдыха; 

 созданиеиподдержаниеввестибюлеилибиблиотекестеллажейсвободногокнигообмена,

накоторыеобучающиеся,родители,педагогимогутвыставлятьдляобщегоиспользованиясвои книги, 

братьдлячтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися,ихродителямипоблагоустройству,оформлениюшкольныхаудиторий,пришкольнойт

ерритории; 

 разработкуиоформлениепространствдляпроведениязначимыхсобытий,праздников,це

ремоний,торжественныхлинеек,творческих вечеров(событийныйдизайн); 

 разработкуиобновлениематериалов(стендов,плакатов,инсталляцийидр.),акцентирую

щихвниманиеобучающихсянаважныхдлявоспитанияценностях,правилах,традициях,укладеобщеоб

разовательнойорганизации,актуальныхвопросахпрофилактикиибезопасности. 

Предметно-

пространственнаясредастроитсякакмаксимальнодоступнаядляобучающихсясособыми 

образовательными потребностями 

2.2.10. МодульСоциальноепартнерство(сетевоевзаимодействие) 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдениитребованийзаконодательстваРоссийской Федерациипредусматривает: 

 участиепредставителейорганизаций-партнёров,втомчислевсоответствиисдоговорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программывоспитанияикалендарногопланавоспитательнойработы(дниоткрытыхдверей,государств

енные,региональные,школьныепраздники,торжественныемероприятияит.п.); 

Акцентновыхобразовательныхстандартовсделанвпервуюочередьнаразвитиетворческого 

потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Для создания«идеальной»модели 

выпускникарамки воспитательного пространства школы иногда недостаточно. 

Должнобытьорганизованоцелостноепространстводуховно-нравственногоразвитияобучающихся. 

Этомуспособствует: 

 участиепредставителейорганизаций-

партнёроввпроведенииотдельныхуроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприятийсоответств
ующейтематическойнаправленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольныхмероприятий,акций воспитательной направленности; 

 проведениеоткрытыхдискуссионныеплощадки(детские,педагогические,родительские,со

вместные),кудаприглашаютсяпредставителиорганизаций-

партнёров,накоторыхобсуждаютсяактуальныепроблемы,касающиесяжизнишколы,муниципальног

ообразования,региона, страны; 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами района, 

других районов РК; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 

сетевомувзаимодействию школьников района. Это возможность максимального 

раскрытиятворческогопотенциаларебенка.Даннаядеятельность,позволяетпроявитьсебяоптимальны

мобразоминдивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу,показатьпублично достигнутый результат. 

ОднимизсетевоговзаимодействияМБОУ«СОШ»с.Гурьевкас:МБУК«Летская 

межпоселенческая клубная система», ООО «Южное»,Дом культуры с.Гурьевка,Центральная 

районная больница с.Обьячево,ОМВДРоссиипоРеспубликеКомивПрилузском районе,МЦДО 

с.Обьячево, Совет ветеранов сельского поселения 

Гурьевка;традиционнойформойявляютсяразличныеконкурсы,интеллектуальныемарафоны,спортив



719 

719 

 

 

ныемероприятия.УчастиевоВсероссийских онлайн –

конкурсах,флешмобах,творческихмероприятияхисообществах.
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Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрамимероприятияблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойит.д.направле

нности,ориентированные на воспитание обучающихся,преобразование 

окружающегосоциума,позитивноевоздействиенасоциальноеокружение. 

2.2.11. Модуль«Профилактикаи безопасность» 

Совместная деятельность педагогов,школьников,родителей по направлению 
«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыковучащихся,формированиездоровогообразажизни,воспитаниекультурыповедения,создание 

условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу,уважение 

кправамисвободамчеловека,позитивногоотношениякжизни,стрессоустойчивости,воспитанию 

законопослушного поведения и реализуется по следующим направлениям: 

1. Профилактика безнадзорностии 

правонарушений 

Задачивоспитания: 

- Создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска,направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 

преступности; 

- организация профилактической работы попредупреждению

 правонарушенийучащихся; 

- повышениеправовойкультурыисоциально–педагогическойкомпетенцииродителей 

(законныхпредставителей)учащихся; 

- сотрудничествосорганизациямиислужбамиУсть-Куломскогорайона

 поработессемьейсцельюповышениявоспитательнойфункциисемьииобеспечению 

корректировкивоспитаниявсемьяхотдельныхучащихся; 

- воспитаниеответственностизапорученноедело; 

- формирование 

уважительногоотношениякматериальнымценностям.Реализацияпутем: 

• составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

• выявлениясемейидетей,находящихся в социально-опасном положении,детей «группы 

ри

ска»;  

• созданиябанкаданныхнеблагополучныхдетей,детейгруппыриска; 

• выявлениядетей,систематическипропускающихурокибезуважительныхпричин; 

• посещенияучащихсянадомусцельюизученияжилищно-бытовыхусловий; 

• разработкипамяток«Моиправаиобязанности»;оформлениестенда«Безопасность»; 

• апрведениеродительскихлекториев; 

• проведениемероприятийврамках«Всероссийскогодняправовойпомощидетям»; 

• проведениемероприятийврамкахМежведомственнойкомплекснойоперативно-

профилактическойоперации"ДетиРоссии"; 

• взаимодействиесинспекторомподеламнесовершеннолетних; 

• вовлеченияучащихся,состоящихнаВШУ,вобщественно-значимуюдеятельность; 

• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии

 поделамнесовершеннолетних,полиции. 

2. Профилактика  суицидального 

поведения .Задачивоспитания: 

оказатьпомощьврешенииличностныхпроблемсоциализацииипостроенииконструктивныхотношени

йсродителями (законными

 прекдставителями),педагогамиисверстникам

и; 

содействоватьпрофилактикеневрозов; 

способствоватьразвитиюнавыковсаморегуляциииуправлениястрессом. 

РеССоциализация путем: 

Работы школьного педагога–психолога;лекториев для 

педагогического коллектива; 
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индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и

 класснымируководителями;
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общешкольных родительских 

собраний;лекториев дляродителей; 

консультаций для родителей учащихся,оказавшихся в кризисной 

ситуации;мониторинга среди учащихся по выявлению

 детей, находящихся в 

кризисной ситуации,посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов 

суицидального риска»; 

изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных 

коллективах(социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения,развития,в

оспитания;  

тематических классных часов; 

консультации для учащихся,оказавшихся в кризисной 

ситуации;функционирования «Горячейлинии» школьного педагога–

психолога;информирования о действии «Телефонов 

доверия»,памятки,инструкции.

3. Профилактика экстремизма и 

терроризма.Задачивоспитания: 

 воспитаниекультурытолерантностиимежнациональногосогласия; 

 достижениенеобходимогоуровняправовойкультурыкакосновытолерантногосознания 

иповедения; 

 формированиевдетскойимолодежнойсредемировоззренияидуховно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных напринципах 

уваженияправисвободчеловека,стремлениякмежэтническомумируисогласию,готовностикдиалогу; 

 разработкаиреализациякомплексногоплана,направленногонаформированиеуподраста

ющегопоколенияпозитивныхустановокнаэтническоемногообразие. 

Реализацияпутем: 

 организацииплановойэвакуацииучащихся; 

 организацииучебыработниковпобезопасности; 

 уроковМира,классныхчасов,посвященныхтрагедиивБеслане. 

 организациитематическихклассныхчасовпопроблемевоспитаниятолерантностиуучащ

ихся,попрофилактикеэкстремизма,расовой,национальной,религиознойрозни; 

 организации родительских собраний по проблеме воспитания

 толерантностиуучащихся,попрофилактикепроявленийэкстремизма; 

 организацииуроковдоброты,нравственности; 

 встречисработникамиправоохранительныхоргановповопросуответственностиза 
участиевпротивоправныхдействиях. 

4. Профилактикаалкоголизма,наркоманииитабакокурения.За

дачивоспитания: 

 продолжитьформированиезнанийобопасностиразличныхформзависимостей,негативн

огоотношениякнимпутёмпросветительскойипрофилактическойдеятельностисучащимися,педагога
ми, родителями; 

 способствоватьобеспечениюусловийдляорганизацииипроведениямероприятий,напра

вленныхнаформированиеуучащихсястремлениякведениюздоровогообразажизни;повышатьзначимо

стьздоровогообразажизни,престижностьздоровогоповедениячерезсистемувоспитательныхмеропри

ятий; 

 систематизировать совместную работу с родителями, педагогами,

 медикамииобщественностьюпопрофилактикеупотребленияупотреблениюспиртныхн

апитков,наркотическихипсихотропныхвеществ,табачныхизделий; 

 продолжать работу по развитию информационного поля

 попрофилактикеупотребленияспиртныхнапитков,наркотическихипсихотропныхвеще

ств,табачныхизделий; 

 продолжить развитие коммуникативных и организаторских

 способностейучащихся,способностипротивостоятьнегативномувлияниюсостороны. 
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Реализацияпутем:
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 установлениянеблагополучных, неполных, малообеспеченных

 семей,детей,состоящихподопекойипопечительством; 

 установления учащихся, склонных к употреблению

 алкоголя,наркотиков,токсическихвеществ,табакокурениюипроведениеснимипрофила

ктическойработы; 

 совместных рейдов с сотрудниками полиции

 напредметвыявлениямест(скопленийучащихся),отрицательновоздействующихнадете

й; 

 корректировкикартотекииндивидуальногоучётаподростков«группыриска»; 

 проведениеоперации«Занятость»(вовлечениевкружки,клубы,секции); 

 контролянадвнеурочнойзанятостьюучащихся; 

 организациипрофилактическихрейдов«Подросток»; 

 размещенияинформационно-методическихматериаловнасайтешколы; 

 контролянадпосещаемостьюучебныхзанятий,выявлениеучащихся,непосещающихшк

олупонеуважительнымпричинам,профилактическаяработасними,своевременноереагирование; 

 организациилекториев,цикловбесед,круглыхстолов,тематическихклассныхчасов,акц

ий,квестов, конкурсовдляучащихся; 

 систематическоговыявленияучащихся,нарушающихУставшколы,ЗаконРФ«Обограни

чениикурениятабака»,ЗаконыКО«ОпрофилактикенаркоманииитоксикоманиинатерриторииРФ«Ом

ерахпопредупреждениюпричинениявредаздоровьюиразвитиюнесовершеннолетних в КО», «О 

защите несовершеннолетних отугрозы алкогольной зависимости ипрофилактике алкоголизма 

среди несовершеннолетних»другие нормативные акты, регулирующиеповедениешкольникови 

принятиемервоспитательноговоздействиякним; 

 организациисеминаровсэлементамитренингапопрофилактикенаркомании,табакокуре

ния,алкоголизма; 

 организацииконсультацийдляродителей(законныхпредставителей)учащихсяповопро

сампрофилактикиалкоголизма,наркозависимостиилеченияихпоследствий. 

 организацииродительскиесобраний,лекториев,анкетирования,работышколы 

«Успешныйродитель»,функционирования«Горячейлинии»школьногопсихолога. 

2.2.12. Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

НабазеМБОУ«СОШ»с.Гурьевкадействуютобщественныеобъединения–школьное отделение 

РДДМ «Движение первых», волонтерский 

отряд 

«Зов сердца»,отряд «ЮныеИнспекторыДвижения». 

Действующее на базе школы детское общественное 

объединение–это добровольное,самоуправляемое,некоммерческое формирование,созданное по 

инициативе 

детейивзрослых,объединившихсянаосновеобщностиинтересовдляреализацииобщихцелей,указанн

ых в уставе общественного объединения. Его правовойосновой является ФЗ от 19.05.1995N82-

ФЗ(ред.от 20.12.2017) "Обобщественныхобъединениях"(ст. 5). 

РДДМ«Движениепервых»нашейшколысталочастьюМестногоотделениявПрилузском 

районе. 

РДДМ«Движениепервых»внашейшколереализуетследующиенаправления: 

- Личностноеразвитие; 

- Гражданскаяактивность; 

- Военно-патриотическоенаправление; 

- Информационно-медийное 

направление.Поднаправления:
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Творчество: 

Участие в различных общешкольных и районных мероприятиях (в роли ведущих, в 

ролиактеров).Организацияипроведениеигр,конкурсов,мероприятийдляучащихсяначальныхклассов

. 

ПопуляризацияЗОЖ: 

- Проведениезарядок,фэшмобовнабольшихпеременахвшколе,атакжевдругихорганизацияхс

ела. 

- Проведение интеллектуалльных игр по теме «Наше здоровье в наших руках» 

«Здоровоепитание». 

Популяризацияпрофессий: 
- Акция «Примите поздравления» - на протяжение всего учебного года 

реализовываетсяпроект, в ходе которого учащиеся поздравляют работников организаций с их 

профессиональнымпраздником,аорганизациипроводят экскурсии. 

Вовремяработыдетскогооздоровительноголагеряучащиесяпробуютсебявроливожатых. Во 

время работы ЛТО учащиеся не только знакомятся с работой, например, 

фермеров,работниковтеплицы, но и сами выполняютэтуработу. 

2. Гражданская 

активность.Поднаправлени

я: 

Добровольчестворазличныхнаправлений: 

Учащиесяшколызадействованывкачествеволонтеровнаразличныхрайонныхмероприятиях, 

например, работа в качестве волонтеров во время проведения сельских районныхмероприятий. 

Учащиесяоказываютпомощьвовремяпроведениярайонныхслетоввкачествеорганизаторов(ру

ководителинаплощадкахпонаправлениямРДДМ«Движениепервых»;проведение флэшмобов с 

активистами района, проведение игр на сплочение и т.д.), участвуют 

вкустовыхрайонныхсеминарахврайоне. 

Деятельность направления «Гражданская активность» в школе реализуется так же 

черезвсевозможныеакции. 

Волонтерство. 

Воспитательныйпотенциалволонтерствареализуетсяследующимобразом: 

Навнешкольномуровне: 

 участиеучащихсяворганизациикультурных,спортивных,развлекательныхмероприятий 

районного и сельского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающимилицами,помогающимисориентироватьсянатерриториипроведениямероприятия,отве

тственнымизатехническоеобеспечение мероприятияи т.п.); 

 участиеучащихсяворганизациикультурных,спортивных,развлекательныхмероприятий,пр

оводимых набазешколы(втомчислерайонного,сельскогохарактера); 

 посильнаяпомощь,оказываемаяшкольникамипожилымлюдям,проживающимвмикрорайо

нерасположения школы; 

 привлечение учащихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детскиесады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учрежденияздравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятийдляпосетителейэтих учреждений,впомощипоблагоустройствутерриторииданных 

учреждений; 

 включениеучащихсявобщение(посредствомэлектронныхсетей)сдетьми,проживающими в 

отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями 

илиособенностямиздоровья,детьми,находящимисяналеченииилипроживаниивинтернатныхучрежд

енияхилиучрежденияхздравоохранения; 

 участие учащихся (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощидлянуждающихся,втомчислевоеннослужащихврегионахстихийныхбедствий,военныхконф

ликтов,чрезвычайныхпроисшествий. 

Науровнешколы: 

 участиеучащихсяворганизациипраздников,торжественныхмероприятий,встречсгостямиш

колы;
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 участие учащихся в работе с учащимися 1-4 классов: проведение для них 

праздников,утренников,тематическихвечеров; 

 участие учащихся в работе на прилегающей к школе территории (работа 

вшкольномдворе,благоустройствоклумб,уходзадеревьямиикустарниками,уходзамалымиархитекту

рнымиформами). 

Например,ВолонтерыПобеды: 

- ежегодноучаствуют в различных акциях, таких, как«Георгиевская 

лента»,«ОбелискПамяти», «Помощь ветерану», во время проведения парада Победы оказывают 

посильную помощьвовремя организации ипроведения праздника. 

Юныеэкологи. 

Экологическое  воспитание   осуществляется   через   

экологическиеакции,например,«Речнаялента», благоустройство территорий не только школы, 

но и села, экологические субботники. 

Аактивистышколыпроводятэкологическиеурокидляучащихсяначальныхклассов. 

3.Военно-патриотическоенаправление. 

4.Информационно-медийноенаправление. 

На школьном уровне: 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в

 детскомобщественном объединении демократических 

процедур(выборы,подотчетность;ротациясостава выборных 

органов),дающихучащемусявозможностьполучитьсоциальнозначимыйопытгражданскогоповедени

я; 

 организацию общественно-полезных дел,дающихучащимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

напомощьдругимлюдям,своейшколе,обществувцелом–

акциидобраизаботы,благотворительность,возложение цветов кмемориальным объектампамяти в 

селе; 

 участие и проведение профилактических акций;
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 работа по облагораживанию пришкольной территории,уход за 

деревьями,кустарниками,благоустройствоклумб; 

 шефские мероприятия в начальной школе,реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения,создание видеороликов; 

 неформальные встречи членов детского общественного объединения 

дляобсуждениявопросов управления объединением, планирования дел в школе и празднования 

знаменательных длячленов объединения событий; 

 работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей,набор значимых 

дел; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у учащегося чувство общности с другими его членами,чувство причастности к 

тому,что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского

 объединения,проведения ежегодной церемонии  посвящения в 

 члены детского объединения,  создания иподдержкиинтернет-

страничкидетскогообъединениявсоцсетях,организациидеятельностипресс-центра  детского 

 объединения,  проведения традиционныхогоньков–формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

На внешкольном уровне: 

 участие членов детских общественных объединений в реализации 

практикобщественно- государственной детско-юношеской организации; 

 участие членов детских общественных объединений в 

проектах,акциях,конкурсах,агитбригадах по линии района,республики; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях,деятельности на благо конкретных людей и социального окруженияв целом. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого учащегося
 вмероприятия детских общественных объединений. 

ОдноизнаправленийРДДМ«Движениепервых»-программа«Орлята России»–

уникальныйпроект,направленныйнаразвитиесоциальнойактивностишкольниковмладшихклассоввр

амкампатриотическоговоспитаниягражданРФ.Участникамипрограммы 

«Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники 

изстарших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 

образовательныетреки,выполняютзадания,получаяуникальныйопыткоманднойработы,где«одинзав

сехивсезаодного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 

единыхдействий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного 

единства, Деньматери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день 

книгодарения, Деньзащитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, 

День счастья, Деньсмеха,День Победы, День защиты детей. 
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Проблемапатриотическоговоспитанияприобретаетновыехарактеристикиисоответстве

нноновыеподходыкеерешениюкаксоставнаячастьцелостногопроцессасоциальнойадаптации,жизне

нногосамоопределенияистановленияличностиучащихся. 

2.2.13. Модуль«Школьноемедиа» 

Цельшкольныхмедиа(СМИ)(совместносоздаваемыхучащимисяипедагогамисредствраспрос

транениятекстовой,аудиоивидеоинформации)–развитиекоммуникативнойкультуры

 учащихся,

формирование навыков общения и сотрудничества,поддержка творческой самореализации 

учащихсяс учетом возрастных особенностей школьников. 

Назначение школьных СМИ–освещение(через школьную газету,школьное радио,школьный 

сайт,социальные сети)наиболее интересных моментов жизни школы,популяризация 

общешкольных ключевых дел,кружков,секций,деятельности классных коллективов и 

отдельных учащихся. 
ВсоциальнойсетиИнтернетведетсястраница«МБОУ«СОШ»с.Гурьевка,гдевыкладываетсяв

сяинформацияодеятельностироссийскогодвиженияшкольников внашей школеивсесобытия. 

Воспитательныйпотенциалшкольныхмедиареализуетсяврамкахследующихвидовиформдея

тельности: 

 Освещение 

черезшкольнуюгазету,школьноерадио,школьныйсайт,социальныесети,официальную группу 

школы наиболее интересных моментов жизни школы,популяризация 

общешкольныхключевыхдел,кружков,секций,деятельностиорганов ученическогосамоуправления; 

 Освещение через школьную газету материалов о вузах,колледжах и востребованных 

рабочих вакансиях,которыемогут быть интересны учащимся; 

 конкурсырассказов,поэтическихпроизведений,сказок,репортажейинаучно-

популярныхстатей; 

 создание школьного медиацентра из заинтересованных добровольцев,групп 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий,

 осуществляющих видеосъемку имультимедийное сопровождение школьных

 праздников, фестивалей,

 конкурсов,спектаклей,капустников,вечеров,дискотек; 

 школьнаяинтернет-группа-

разновозрастноесообществоучащихсяипедагогов,поддерживающееинтернет-

сайтшколыисоответствующуюгруппувсоциальныхсетяхсцельюосвещения деятельности школы в 

информационном пространстве,привлечения 

вниманияобщественностикшколе,информационногопродвиженияценностейшколыиорганизацииви

ртуальнойдиалоговойплощадки,накоторойучащимися,учителямииродителями(законнымипредстав

ителями)учащихся могли быоткрытообсуждатьсязначимыедляшколывопросы; 

 создание школьной киностудии в Центре гуманитарного и цифрового образования 

«ТочкаРоста»,врамкахкоторойсоздаютсявидеоролики,сакцентомнаэтическое,эстетическое,патриот

ическоепросвещениешкольников; 

 участие школьников в районных,республиканских,всероссийских конкурсах школьных

медиа.  

2.2.14.«Экскурсии,походы» 

Экскурсии,походыпомогаютобучающемусярасширитьсвойкругозор,получитьновые
знанияобокружающейегосоциальной,культурной,природнойсреде,научитьсяуважительноибережноот

носитьсякней,приобрестиважныйопытсоциальноодобряемогоповеденияв
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различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условиядля воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыковсамообслуживающеготруда,преодоленияихинфантильныхиэгоистическихнаклонностей,об

учения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательныевозможностиреализуются врамкахследующихвидовиформ деятельности: 

- регулярныесезонныеэкскурсиинаприроду,организуемыевначальныхклассахихклассным

ируководителями; 

- ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим 

маршрутаморганизуемыевклассахихкласснымируководителямииродителямишкольников,послеоко

нчанияучебного года; 

- выездныеэкскурсиивмузеи,напредприятия;напредставлениявкинотеатр,драмтеатр. 

2.2.15. Трудовоевоспитаниевшколереализуетсячерезследующиевидыиформывоспитат

ельнойдеятельности: 

Учебныйтруд: 

- умственныйтруднаучебных занятияхпоучебнымпредметам,курсами модулям, 

занятияхвнеурочнойдеятельности; 

Общественно-полезныйтруд: 

- шефствонадветеранамивойныитруда,престарелымилюдьми; 
- благоустройствокласса,школы,населенногопункта; 

- благоустройствопришкольнойтерритории:разбивкаклумб,посадкааллейвыпускникови

т.п.;  

- шефствонадисторическимипамятниками; 

- экологическиесубботники. 

Производительныйтруд: 

- трудовыеотрядывлагеретрудаиотдыха; 
- школьнаяпроизводственнаябригада; 

- деятельностьнапришкольномучебно-опытномучастке. 

Самообслуживающийтруд: 

- самообслуживание; 
- подготовкарабочего местакуроку,уборкаи поддержаниепорядканарабочемместе; 

- дежурствовклассном кабинете; 

- дежурствопошколе,постоловой; 

- уборкамусоранапришкольнойтерритори
 

2.3.3. Организационныйраздел 

Организациявоспитательнойдеятельности 

ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммы 

Программавоспитанияреализуетсяпосредствомформированиясоциокультурноговоспитатель

ногопространстваприсоблюденииусловийсозданияуклада,отражающегоготовностьвсехучастников

образовательногопроцессаруководствоватьсяединымипринципамии регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместнойдеятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всехуровняхобщегообразования: 

обеспечениеличностно-развивающейпредметно-

пространственнойсреды,втомчислесовременноематериально-

техническоеобеспечение,методическиематериалыисредстваобучения; 

наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлективакдостижениюцел

евыхориентиров Программы воспитания; 

взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)повопросамвоспитания; 

учетиндивидуальныхособенностейобучающихся,винтересахкоторыхреализуетсяПрограмм

а(возрастных,физических,психологических,национальныхипр.).
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Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

Педагогявляетсобойвсегдаглавныйдляобучающихсяпримернравственногоигражданскоголи

чностногоповедения.Вшколесозданометодическоеобъединениеклассныхруководителей,которое 

помогаетучителямшколыразобратьсявнормативно-правовой базе 

впотокеинформации,обеспечивающейуспешныйвоспитательный процесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочейпрограммывоспитания.Мероприятияпоподготовкекадров: 

-

сопровождениемолодыхпедагогическихработников,вновьпоступившихнаработупедагогическихраб

отников  (работашколы наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 

повопросамклассного руководства); 

- контрольоформленияучебно-педагогическойдокументации; 

- проведениеконференций,«круглыхстолов»,семинаров  по  

педагогическимидругимпроблемамдуховно-нравственноговоспитания 

ипросвещенияобучающихся; 

- участиевпостояннодействующих учебныхкурсах,семинарахповопросамвоспитания; 

- участиевработерайонныхирегиональныхметодическихобъединенийпредставлениеопытара

боты школы; 

- участиевработепостояннодействующегометодическогосеминараподуховно-

нравственномувоспитанию. 

С 2023 г. в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе 

поинициативе Министерства просвещенияврамкахпроекта«Патриотическое воспитание 

гражданРФ». 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установитьоднуважнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим 

ценностям —ценностьУчителя. 

Нормативно-методическоеобеспечение 

Подготовкаприказовилокальныхактовшколыповнедрениюрабочейпрограммывоспитанияво

бразовательный процесс. 

Обеспечение     использования     педагогами     методических     пособий,     содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятийпо учебно-воспитательной 

работеСозданиерабочейпрограммывоспитания    на2023-2025г.сприложением    плана 

воспитательнойработышколынатриуровняобразованияНОО,ООО,СОО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направленийпрограммвоспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ 

школы.Сайт,накоторомбудут 

отраженыреальныерезультатыпрограммывоспитания. 

Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательнымипотребност

ями 

В настоящее время в школе, получает образованиеучащиеся сОВЗ и дети-инвалиды вовсех 

уровнях образования. Дети ОВЗ и дети-инвалиды получают образование, на равных, со 

всемиучащимися,созданаблагоприятнаядоброжелательнаясреда.Этидетинаходятсяподпристальны

мконтролемклассныхруководителей,исоциально-

психологическойслужбы.Ониимеютвозможностьучаствоватьвразличныхформахжизнидетскогосоо

бщества:вработеорганов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных 

мероприятиях онлайн иофлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия 

в жизни класса, школы,событиях группы. Таким образом,формируется их личностный опыт, 

развивается самооценка 

иуверенностьвсвоихсилах,опытработывкоманде,развиваетактивностьиответственностькаждогообу

чающегосявсоциальнойситуацииегоразвития. 

ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗявляются: 

- налаживаниеэмоционально-
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положительноговзаимодействиядетейсОВЗсокружающимидля ихуспешной 

адаптациииинтеграциившколе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всехучастниковобразовательныхотношений;
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- построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностейкаждогооб

учающегосясОВЗ; 

- активноепривлечениесемьииближайшегосоциальногоокруженияквоспитаниюобучающих

сясОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитииисодействиеповышениюуровняихпедагогической,психологической,медико-

социальнойкомпетентности; 

- индивидуализацияввоспитательнойработесобучающимисясОВЗ. 

- личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдетскойдеятельности. 

 

2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненнойпозицииобучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешностиобучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активнуюжизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность 

ввоспитательныхцелях.Системапроявленийактивнойжизненнойпозицииипоощрениясоциальнойус

пешности обучающихсястроится напринципах: 

 публичности,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихсяонаграждени

и,проведениенаграждениявприсутствиизначительногочислаобучающихся).Вшколепрактикуются 

общешкольныелинейки. 

 вшколеразработаноидействуетположениеонаграждениях,всенаградыфиксируетсяпр

иказами школы. 

- ввыдвижениинапоощрениеивобсуждениикандидатурнанаграждениеобучающихсяуча

ствуюторганысамоуправления,классныеруководители иучителя; 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаютсяродители 

(законныепредставители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, 

ихпредставителей(сучетомналичияученическогосамоуправления),сторонниеорганизации,ихстатус

ных представителей; 

 дифференцированностьпоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяетпродлить 

стимулирующеедействиесистемыпоощрения). 

ВМБОУ«СОШ»с.Гурьевкаорганизованадеятельностьповедениепортфолиообучающихся.По

ртфолиоможетвключатьартефактыпризнанияличностныхдостижений,достиженийвгруппе,участияв

деятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотографиипризов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуальногопортфолиоведется портфолио  класса. 

 

2.3.5. Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

Самоанализорганизуемойвшколевоспитательнойработыосуществляетсяповыбранным 

школойнаправлениямипроводитсясцельювыявленияосновныхпроблемшкольного воспитанияи 

последующегоихрешения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется

 самоанализвоспитательной работы в школе,являются: 

- 

Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,ориентирующий 

экспертовнауважительное       отношение       как       к       учащимся, такикпедагогам,реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертовна изучение неколичественных егопоказателей,а качественных– 

таких как содержание и разнообразие деятельности,характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертовна 

использованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогов:грамот
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ной постановки ими цели и задач воспитания,умелого планирования своей воспитател
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ьной работы,адекватногоподбора видов,форм исодержания их совместной сучащимися 

деятельности; 

- 

Принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников,ориентирующий экспертов на пониманиет того, что

 личностное развитие школьников–это результат как социального воспитания(в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами),так и стихийной социализациии 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе

 воспитательногопроцесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания,социализации и саморазвития школьников. 

-динамика личностного развития учащихся каждого класса; 
-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить 

за минувший учебныйгод; 

-какие проблемы решить неудалось и почему; 

- 

Какие новые проблемы появились,над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

Осуществляется анализ классными руководителями.Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и

 саморазвития школьников являетсяпедагогическое 

наблюдение,анкетирование. 

 

Направление

самоанализа 

Критерии Формы 

Результатывоспитания,

социализации 

исаморазвитияучащихс

я 

Динамикаличностногоразв

итияучащихсякаждогоклас 

са 

Педагогическоенаблюдение 

Состояниеорганизуемойв

школесовместной 

деятельности учащихся 

ивзрослых 

Наличиевшколесобытийно

насыщеннойиличностнора

звивающей 

совместнойдеятельности 

учащихся ивзрослых 

Беседысучащимисяиродителя

ми 

(законнымипредставителями)у

чащихся,педагогическимирабо

тниками,лидерами 

ученическогосамоуправления,

мониторинг 

 

2. Качествовоспитательнойдеятельностиклассныхруководителей. 

- испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач

 своейвоспитательнойдеятельности (анкетирование); 

- испытываютлионипроблемысреализациейвоспитательногопотенциалаихсовместнойсд

етьми деятельности (анкетирование); 

- стремятсялионикформированиювокругсебяпривлекательныхдляшкольниковдетско-

взрослых общностей (наблюдение,экспертная оценка); 

- доброжелателенлистильихобщениясучащимися;складываютсялиунихдоверительныео

тношениясучащимися(наблюдение, экспертнаяоценка); 

- являютсялионидлясвоихучащихсязначимымивзрослымилюдьми(анкетирование). 

3. Управлениевоспитательнымпроцессомвобразовательнойорганизации. 

-имеютлипедагогичёткоепредставлениеонормативно-

методическихдокументах,регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах,сфересвоей ответственности (анкетирование); 

- создаютсялишкольнойадминистрациейусловиядляпрофессиональногоростапедагоговвс

феревоспитания; 

- поощряютсялишкольныепедагогизахорошуювоспитательнуюработусошкольниками.От

слеживаниесостояниявоспитательногопроцессавобразовательнойорганизации,своевременнаяегоко

рректировкаипрогнозированиедальнейшегоразвитияпроводитсяежегодно.
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Процедура Класс Срокипроведения 

Оценкамотивацииобученияучащихся 1 

класс5

класс 

 

7класс

9класс 

Конецоктября-началоноября 

(после 

адаптационногопериода) 
 

Сентябрь-октябрь 

Оценивание уровня 

развитиясамооценкиипритяз

ания 

5 класс 

 

 

6 класс 

7 класс 

9 

класс11

класс 

Конец октября - 

началоноября(после 

адаптационногопериода)

Сентябрь-октябрь 

Оценкаценностныхориентаций 6класс 
8класс1

0класс 

Ноябрь-декабрь 

Оценкапрофессиональнойидентичности 8класс 
10класс 

Апрель-май 

 

1. Ресурсноеобеспечениевоспитательногопроцессавшколе 

- вкакихматериальных,кадровых,и 

информационныхресурсах,необходимыхдляорганизациивоспитательногопроцесса,нуждаетсяшко

ла–с учётомеереальныхвозможностей; 

- какиеимеющиеся ушколыресурсыиспользуютсянедостаточно; 

- какиенуждаютсявобновлении. 

Итогоманализаорганизуемоговшколевоспитательногопроцессаявляетсяпереченьвыявленн

ых проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проектнаправленныхнаэтоуправленческихрешений.Самоанализвоспитательнойработышколыосущ

ествляетсяпо следующимкритериям: 

№п/ 

п 

Модуль Критерии Способыосуществления 

1. «Школьный урок» - %качестваиу

спеваемостио

бразования; 
 

- % 

качествапосещ

аемости; 

 

 

 

 

- наличие 

воспитательнойсреды на 

уроке и егокачество и 

плотность,умениепровод

ить 
самоанализсвоего урока 

- результаты 

триместра,учебногогода,мо

ниторингиготовности,ВПРи 

т.д. 

- активнаявоспитательная

среда, взаимодействие 

сучащимися и 

родителями(законными 

представителями)учащихся; 

- наблюдениеианализурокак

урирующим 

заместителемдиректора 
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2. «Классноеру

ководство» 

- активностькласса; 

 
 

- количествосостоящих на 

- рейтинговаясистема

активности 

классныхколлективов 
- профилактическая 
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  учетевКПДН, ВШУ; 

 

 

 

- % вовлеченности 

виндивидуальную 

иколлективнуюпроектну

юдеятельность, 

демонстрациярезультатов

проектнойдеятельности 

- уровень 

сформированностид

етскогоколлектива 

системнаяработав 
сотрудничестве с социально-

психологическойслужбой 

 

- участие в 

проектнойдеятельнос

ти класса ишколы; 

 

 

 

 

- методикипоизучению 

сформированностидетского

коллектива 

3. «Работа 

сродителями

» 

- % активности 

Советародителей 

(законныхпредставите

лей)учащихся; 

- % 

посещенияродителям

и 

собраний,онлайнвтом

числе 

 
 

- % 

активностиУправляю

щего 

совета(количество 

принятыхрешений); 

 

- % активности 

родителей,родительских 

комитетов вшкольных 

имуниципальных 

проектахимероприятиях; 

 

 

 

 

 

 
- %удовлетворенностирод

ителямивоспитательногоп

роцессаи 

предоставлениемуниципа

льнойуслуги 

«Дополнительное

образование» 

 

- отсутствие 

жалоб,нареканий,коммен

тариевнегативного 

- реализацияпроектов; 
- проведение 

родительскихсобраний,все

обучаит.д. 

 

 

 

 

- реализация 

проектов,заседания 

Управляющегосовета. 

 
 

- активноеучастиев 

жизнедеятельностишколы

черезпроектную 

деятельность,фото-отчет 

- активное 

участиеродителей, 

родительскихкомитетов в 

школьных имуниципальных 

проектах имероприятиях, 

направленныена улучшение 

сотрудничестваиимиджа

школы. 

- мониторингудовлетворенн

остиродителями 

(законнымипредставителям

и) 

учащихсявоспитательного 

процесса 

ипредоставлениемуниципал

ьнойуслуги 

«Дополнительное

образование» 

- вовлечение в 

совместныесоциальные 

проекты 

школы,событийныемеропри
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характера всоциальных 

сетях, 

СМИ,официальномсайте 

ятия 
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  школы и т.д.  

4. «Курсы 

внеурочнойдеятель

ностии 

дополнительное

образование» 

- количественныеикачест

венныерезультатыучасти

явконкурсах 

дополнительного

образования; 

- %занятостиучащихся; 
 

- %участиявсдачен

ормативовГТО; 

- %качестваГТО 

(наличиезнаковГТО); 

- % активности 

ирезультативности 

вконкурсах 

различногоуровняраз

личных 

направленностей. 

- выставкаученическихи

учительскихпортфолио; 

- Деньоткрытыхдверей; 

 
 

- организация учебной 

ивнеурочной деятельности, 

-организация и участие 

всоревнованиях, 

спортивныхфестивалях; 

 
 

- протоколы,отчеты. 

5. Самоуправление - % 

вовлеченностиучащихся 

класса 

всамоуправлениеклассаи

школы; 

- эффективность

деятельности 
самоуправлениявшколе 

- анализ,участиеучащихся 

 
 

- диагностика 

6. Профориентация - качество 

проводимыхмероприят

ий; 

- охватучащихся; 

- наблюдение и 

анализпроводимыхмероп

риятий 

7. Ключевыеобщешко

льныедела 

- качество 

проведенныхмероприят

ий; 

 

- охватактивных/пас

сивныхучащихся; 

 

- отсутствие 

конфликтныхситуацийсре

диучащихся; 

- уровень 

сформированности 

детскогоколлектива; 

- сформированностьцен

ностныхориентиров; 

- уважительное 

отношениедругдругу; 

 
 

- качество 

проведенныхмероприят

ийпроекта 

- наблюдение, 

анализпроведенных 

мероприятий,рефлексия; 

- отзывыучастников; 

- участиевмероприятиях. 

- проведениемероприятий; 

- вовлечение всех 

участниковвмероприятияпро

екта. 

 
 

- методикипоизучению 

сформированностидетского

коллектива; 

- онлайн-опросы, 

сочинения,анкетирование,на

блюдение; 

- духовно-

нравственноесодержание 

мероприятийпроекта, 

увлекательнаясреда; 

- контрольианализпроцессап

одготовки и 

реализациимероприятийпрое

кта; 
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- положительные отзывы 

омероприятиях. 

8. Внешкольные 
мероприятия 

-качествопроведенных 
мероприятий; 

-наблюдение,анализ 
проведенныхмероприятий, 
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  - 

охватактивных/пасс

ивныхучащихся; 

рефлексия; 
- отзывыучастников; 

- участиевмероприятиях. 

- проведениемероприятий; 

- вовлечение 

всехучастников. 

9. Организация

предметно- 

эстетическойсреды 

- качество 

дипломныхработ; 

- % активности 

ирезультативности 

вконкурсах 

различногоуровняхудо

жественнойнаправленн

ости; 

- уровеньхудожественной

грамотности; 

- проектная 

иисследовательск

аядеятельность; 

-участие в 

различныхконкурсах 

(очных изаочных); 

 

- участиевмеждународныхив

сероссийскихпроектах; 

10. Социальное

партнерство 

- качество 

проведенныхмероприят

ий; 

- охватактивных/пас

сивныхучащихся; 

- качество 

взаимодействияс 

социальнымипартнерами 

- наблюдение, 

анализпроведенных 

мероприятий,рефлексия; 

- отзывыучастников; 

- участиевмероприятиях. 

- проведениемероприятий; 

- вовлечение 

всехучастников. 

11. Профилактика - вероятность 

вовлеченияучащихся в 

аддиктивноеповедение 

 
 

- количество состоящих 

научетевКДН, ВШУ; 

- количество 

адаптированныхучащихся

1классов; 

- единаяметодика 
социально-

психологическоготестировани

я 

МинистерствапросвещенияРо

ссии 

- профилактическая

системнаяработа; 

 

- программыпоадаптации; 

12. Детскиеобщес

твенныеобъед

инения 

- качество 

проведенныхмероприят

ий; 

- охватактивных/пас

сивныхучащихся; 

- наблюдение, 

анализпроведенных 

мероприятий,рефлексия; 

- отзывыучастников; 

- участиевмероприятиях. 

- проведениемероприятий; 

- вовлечение 

всехучастников. 

13. «Школьныемедиа» -количествоподписчиков; 
-

количествоклассныхр

убрик; 

-

качествоинформативныхп

остов,статей, 

фотографий 

- организация 

работыклассныхмедиа

-групп; 

- учетучастияклассныхколле

ктивоввмедиа-группе. 
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14. Экскурсииипоходы - качество 

проведенныхмероприят

ий; 

- охватактивных/пас

сивныхучащихся; 

- наблюдение, 

анализпроведенных 

мероприятий,рефлексия; 

- отзывыучастников; 

- участиевэкскурсияхип

оходах. 
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   - проведение экскурсий 

ипоходов; 

- вовлечение 

всехучастников. 

Ожидаемыеконечныерезультаты 

1. Совершенствованиестатусаконкурентноспособногообразовательногоучреждения,обес

печивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятныхусловиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 

взаимодействию 

втрадицияхрусскойправославнойкультурычерезрасширениесодержания,форморганизациивоспита

тельной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, 

системойдополнительногообразования. 

2. Введениевпрактикуновых формиметодовдуховно-нравственноговоспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающейснижениефакторов«риска»иасоциальногоповедениячерезвнедрениесовременных

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 

формированияздоровогообразажизнинаосноведуховно-нравственных принциповвоспитания. 

4. Созданиевшколеединоговоспитательногопространства,главнойценностьюкоторогоявля

етсяличностьребенка,приобщениеегокистиннымценностям,формированиенового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранятьуважение друг к 

другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русскойкультуры. 
 

3.Организационныйраздел 

3.1.Учебныйплан 

131. Учебныйплансреднегообщегообразования. 

131.1. Учебныйпланшколы–

документ,которыйопределяетперечень,трудоемкость,последовательностьираспределениепопериод

амобученияучебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей), практики,иныхвидовучебной 

деятельности. 

131.2. Учебный план школы обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, 

определяетобщиерамкиотбораучебногоматериала,формированияперечнярезультатовобразованияи

организацииобразовательной деятельности. 

131.3. Учебныйплан: 

фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсовивремя,отводимоенаихосвое

ниеи организацию; 

распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 

131.4ВозможностьпреподаванияиизученияродногоязыкаизчислаязыковнародовРоссийской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, может осуществляться 

привозникновениипотребностиинаоснованиизаявленияродителей(законныхпредставителей)учащи

хся. 

131.5. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

131.5.1. Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставобязательныхучебныхпредметов

иучебноевремя, отводимоенаихизучениепоклассам (годам)обучения. 

131.5.2. Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,опреде

ляет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулейповыборуобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучаю

щихся,втомчислепредусматривающиеуглубленноеизучениеучебныхпредметов,сцельюудовлетворе

ния различныхинтересов обучающихся, потребностей в физическом развитиии 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательныепотребностиобучающихся сОВЗ. 

Время, отводимое на данную частьучебного плана, может быть использовано 

на:увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебныхпредметов 

обязательнойчасти,втомчисленауглубленномуровне;
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введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыипотребности

участниковобразовательных отношений,втомчислеэтнокультурные; 

другиевиды учебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающихся. 

131.6. Винтересахобучающихся,сучастиемобучающихсяиихродителей(законныхпредставит

елей)могутразрабатыватьсяиндивидуальныеучебныепланы,врамкахкоторыхформируетсяиндивиду

альнаятраекторияразвитияобучающегося(содержаниеучебныхпредметов,курсов, модулей, темп и 

формыобразования). 

131.7. Учебныйпланопределяетколичествоучебныхзанятийза2годанаодногообучающегося – 

неменее2170часов и неболее2312часов(неболее34часоввнеделю). 

131.8. Учебныйпланпрофиляобученияи(или)индивидуальныйучебныйплансодержит 
13учебныхпредметов(«Русскийязык»,«Литература»,«Иностранныйязык»,«Математика», 

«Информатика»,«История»,«Обществознание»,«География»,«Физика»,«Химия»,«Биология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины») и предусматривает изучениене 

менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю 

обученияпредметнойобласти и (или)смежной снейпредметной области. 

131.9. В интересахобучающихся и ихродителей(законныхпредставителей) вучебныйплан 

может быть включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уровне. 

Приэтомшколасамостоятельнораспределяетколичествочасов,отводимыхнаизучениеучебныхпредм

етов. 

131.10. Учебныйпланобеспечиваетвслучаях,предусмотренныхдействующимзаконодательс

твомРоссийскойФедерациивобластиобразования,возможностьизучениягосударственных языков 

республик Российской Федерации из числа языков народов 

РоссийскойФедерации.Изучениеродногоязыкаироднойлитературыосуществляетсяпозаявлениямоб

учающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

приналичиивозможностейшколы. 

131.11. Изучениевторогоиностранногоязыкаосуществляетсяпозаявлениямобучающихся, 

родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся и 

приналичиивозможностейшколы. 

131.12. Школа обеспечивает реализацию учебных планов универсального профиля 

обучения. 

131.13. При реализации вариантов учебного плана универсального профиля, количество 

часов на физическую культуру составляет2,третийчасреализуетсяшколойзасчетчасов 

внеурочнойдеятельностии(или)засчётпосещенияобучающимисяспортивныхсекцийшкольныхспорт

ивныхклубов,включаяиспользование учебныхмодулей по видамспорта. 

131.14. Вучебномпланепредусмотреновыполнениеобучающимисяиндивидуальногопроекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

подруководствомучителя(тьютора)повыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемыхучеб

ныхпредметов,курсоввлюбойизбраннойобластидеятельности:познавательной,практической,учебно

-исследовательской,социальной,художественно-творческой,иной. Индивидуальныйпроект 

выполняется обучающимся в течение одного годав рамках учебного времени, 

специальноотведенногоучебнымпланом. 

131.15. Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь 

наконструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождениеэтихпроцессов.Могутбытьвыделенычасынаконсультированиестьютором,психолого

м,учителем,руководителемшколы. 

131.16. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

недолженпревышатьпродолжительностивыполнения3,5часа.Школойосуществляетсякоординацияи

контрольобъёмадомашнегозаданияобучающихсякаждогоклассаповсемпредметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическимитребованиями. 

131.17. Вучебномпланемогутбытьтакжеотраженыразличныеформыорганизацииучебных 

занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами 

иобразовательнымитехнологиями, используемыми школой.
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3.2.Календарныйучебныйграфик. 

132.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.Школа самостоятельно определяет режим работы. Продолжительность учебной недели 

составляет5дней сучетомзаконодательстваРоссийской Федерации. 

132.2. Продолжительностьучебногогодаприполучениисреднегообщегообразованиясоставля
ет34 недели. 

132.3. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходнойдень,товэтомслучаеучебныйгодначинаетсявпервый,следующийзаним,рабочийдень. 

132.4. Учебный год в школе заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на 

выходнойдень, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 11 

классовокончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственнойитоговойаттестации. 

132.5. Сцельюпрофилактикипереутомлениявкалендарномучебномграфикешколыпредусмат

риваетсячередованиепериодовучебноговременииканикул.Продолжительностьканикулдолжнасоста

влять неменее7 календарныхдней. 

132.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель; 

IIчетверть –8 учебных недель;IIIчетверть–11учебныхнедель, IVчетверть –7 учебныхнедель. 

132.7. Продолжительностьканикулсоставляет: 
поокончанииIчетверти(осенниеканикулы)–

9календарныхдней;поокончанииIIчетверти(зимниеканикулы)–

9календарныхдней;по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 

календарных дней;поокончанииучебногогода(летниеканикулы)–

неменее8недель. 

132.8. Продолжительностьурокасоставляет40минут. 

132.9. Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляет10минут,большойперемены 

(после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускаетсяпосле2 

и3уроковустанавливать двеперемены по 20минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностьюсоставляет 20-

30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучениекоторых осуществляетсяпоспециальнойиндивидуальной программеразвития. 

132.10. Расписаниеуроковсоставляетсясучетомдневнойинедельнойумственнойработоспособ

ностиобучающихсяишкалытрудностиучебныхпредметов,определеннойгигиеническиминорматива

ми. 

132.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебнойнедели,приэтомобъеммаксимальнодопустимойнагрузкивтечениеднясоставляетдляобучаю

щихся10–11 классов – неболее7уроков. 

132.12. Занятияначинаютсянеранее8.30часовутраизаканчиваютсянепозднее19часов. 

132.13. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образованияпланируютсянадниснаименьшимколичествомобязательныхуроков.Междуначаломфак

ультативных(дополнительных)занятийипоследнимурокорганизуетсяперерывпродолжительностью

20 минут. 

132.14. Календарный учебный график школы составляется с учётом мнений 

участниковобразовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятийорганизацийкультурырегионаиопределяетчередованиеучебнойдеятельности(урочной

ивнеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальныхцелей(каникул)покалендарнымпериодамучебного года.
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3.3.План внеурочнойдеятельности. 

169.1. Внеурочнаядеятельностьнаправленанадостижениепланируемыхрезультатовосвоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) 

иосуществляетсявформах, отличныхотурочной. 

169.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основнойобщеобразовательнойпрограммы. 

169.3. Планвнеурочнойдеятельностипредставляетсобойописаниецелостнойсистемыфункцио

нированияобразовательнойорганизациивсферевнеурочнойдеятельностииможетвключатьвсебя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебныекурсы,учебныемодулиповыборуобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несов

ершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеуглубленноеизучениеучебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

вфизическомразвитии 

исовершенствовании,атакжеучитывающиеэтнокультурныеинтересы,особыеобразовательныепотре

бностиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья); 

2) внеурочнуюдеятельностьпоформированиюфункциональнойграмотности(читательской,ма

тематической,естественнонаучной,финансовой)обучающихся(интегрированныекурсы,метапредме

тные 

кружки,факультативы,научныесообщества,втомчисленаправленныенареализациюпроектнойииссле

довательской деятельности); 

3) внеурочнуюдеятельностьпоразвитиюличности,ееспособностей,удовлетворенияобразоват

ельныхпотребностейиинтересов,самореализацииобучающихся,втомчислеодаренных,черезорганиза

циюсоциальныхпрактик(втомчислеволонтёрство),включаяобщественнополезнуюдеятельность,про

фессиональныепробы,развитиеглобальныхкомпетенций,формированиепредпринимательскихнавы

ков,практическуюподготовку,использованиевозможностейорганизацийдополнительногообразован

ия,профессиональныхобразовательныхорганизацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственномокружении; 

4) внеурочнуюдеятельность,направленнуюнареализациюкомплексавоспитательныхмеропри

ятийнауровнешколы,класса,занятия,втомчислевтворческихобъединенияхпоинтересам,культурные

исоциальныепрактикисучетомисторико-

культурнойиэтническойспецификирегиона,потребностейобучающихся,родителей(законныхпредст

авителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

5) внеурочнуюдеятельностьпоорганизациидеятельностиученическихсообществ(подростков

ых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

поинтересам,клубов;детских,подростковыхиюношескихобщественныхобъединений,организацийи 

других; 

6) внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельн

ости(организационныесобрания,взаимодействиесродителямипообеспечениюуспешнойреализации 

образовательной программыи другие); 

7) внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизациюпедагогическойподдержкиобучаю

щихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов,педагога-

психолога); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся 

впространстве школы (безопасности жизни и здоровья обучающихся, безопасных 

межличностныхотношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных 

рисков,возникающихвпроцессевзаимодействияобучающегосясокружающейсредой,социальнойзащ

итыобучающихся). 

169.4. Длядостиженияцелейизадачвнеурочнойдеятельностииспользуетсявсемногообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественногокинематографа. 

Наследиеотечественногокинематографаможетиспользоватьсякаквкачестведидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основойдляразработкикурсоввнеурочнойдеятельности,посвященнойэтомувидуотечественногоиску

сства.
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169.5. Содержаниепланавнеурочнойдеятельности.Количествочасов,выделяемыхнавнеурочн

ую деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего 

образованиянеболее1750 часов, вгод– неболее350 часов. 

169.6. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,определяетсязапределамиколичествачасов,отведенных

наосвоениеобучающимисяучебногопланаисоставляетнеболее10часов.Длянедопущенияперегрузки

обучающихсядопускаетсяперенособразовательнойнагрузки,реализуемойчерезвнеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочнаядеятельностьвканикулярноевремяреализуетсяврамкахтематическихпрограмм(лагерьсд

невнымпребываниемнабазешколы, впоходах,поездкахи другие). 

Приэтомрасходывременинаотдельныенаправленияпланавнеурочнойдеятельностиотличают

ся: 

навнеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметам(включаязанятияфизическойкультуройиуг

лубленноеизучениепредметов) еженедельно–от 2до4 часов; 

навнеурочнуюдеятельностьпоформированиюфункциональнойграмотности–от1до2 

часов; 

навнеурочнуюдеятельностьпоразвитиюличности,ееспособностей,удовлетворения 

образовательныхпотребностейиинтересов,самореализацииобучающихсяеженедельноот1до2часов; 

надеятельностьученическихсообществивоспитательныемероприятияцелесообразноеженеде

льнопредусматриваетсяот2до4часов,приэтомприподготовкеипроведенииколлективных 

мероприятий в классе или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может 

бытьиспользованодо20часов(бюджетвремени,отведенногонареализациюпланавнеурочнойдеятельн

ости); 

наорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельности,осуществлениепедагогическойподдер

жки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно – от 2 до 3часов. 

169.7. Общийобъёмвнеурочнойдеятельностинепревышает10часоввнеделю. 

169.7.1. Одинчасвнеделюотводитсянавнеурочноезанятие«Разговорыоважном». 

169.7.2. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностногоотношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории,богатой природе и великой культуре.Внеурочные занятия «Разговоры о 

важном» должны 

бытьнаправленынаформированиесоответствующейвнутреннейпозицииличностиобучающегося,нео

бходимойемудля конструктивногои ответственногоповедениявобществе. 

169.7.3. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или)беседасобучающимися.Основныетемызанятийсвязанысважнейшимиаспектамижизничеловека 

в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современногомира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественнойкультуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим иответственнымотношениемк собственнымпоступкам. 

169.8. Приреализациипланавнеурочнойдеятельностипредусмотренавариативностьсодержан

иявнеурочнойдеятельностисучетомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся. 

169.9. Взависимостиотзадачнакаждомэтапереализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 

5класседляобеспеченияадаптацииобучающихсякизменившейсяобразовательнойситуацииможет 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с 

организациейпредпрофильной подготовки. Выделение часов на внеурочную деятельность может 

различаться всвязи с необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 

возникающих в томилииномученическомколлективе. 

169.10. Взависимостиотрешенияпедагогическогоколлектива,родительскойобщественности, 

интересов и запросов детей и родителей в школе реализовываются различныемодели 

планавнеурочной деятельности: 

модельпланаспреобладаниемучебно-познавательнойдеятельности,когданаибольшее
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вниманиеуделяетсявнеурочнойдеятельностипоучебнымпредметамиорганизационномуобеспечени

юучебной деятельности; 

модельпланаспреобладаниемпедагогическойподдержкиобучающихсяиработыпообеспечени

юихблагополучия впространстве школы; 

модельпланаспреобладаниемдеятельностиученическихсообществивоспитательныхмероприят

ий. 

169.11.Формыреализациивнеурочнойдеятельностишколаопределяетсамостоятельно. 

169.12. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельностьобучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы; обеспечен 

гибкий режим 

занятий(продолжительность,последовательность),переменныйсоставобучающихся,проектнаяииссл

едовательскаядеятельность(втомчислеэкспедиции,практики),экскурсии(вмузеи,парки,напредприят

ияи другие), походы,деловыеигрыидругое. 

169.13. В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательнойпрограммы,числаобучающихсяиихвозрастныхособенностейдопускаетсяфор

мированиеучебных группизобучающихсяразныхклассоввпределаходногоуровняобразования. 

169.14. Вцеляхреализациипланавнеурочнойдеятельностишколойпредусмотреноиспользован

ие ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организациидополнительногообразованиясоответствующейнаправленности,осуществляющихлице

нзированнуюобразовательнуюдеятельность,профессиональныеобразовательныеорганизации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации и 

иныеорганизации,обладающиенеобходимыми ресурсами. 

 

3.4.Календарныйпланвоспитательнойработы. 

170.1. Календарныйпланвоспитательнойработыявляетсяединымдляшколы. 
170.2. Календарныйпланвоспитательнойработыреализуетсяврамкахурочнойивнеурочнойдея

тельности. 

170.3. Школа вправе наряду с календарным планом воспитательной работы проводить 

иныемероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания идополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1сентября:Деньзнаний; 

3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарностивборьбестерроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения 

грамотности;10сентября:Международныйденьпамятижертвфаши

зма. 

Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки;4окт

ября: Деньзащиты животных; 

5октября:День учителя; 

25 октября: Международный день школьных 

библиотек;Третьевоскресеньеоктября:День отца. 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства; 

8ноября:Деньпамятипогибшихприисполнениислужебныхобязанностейсотрудниковоргановвн

утреннихделРоссии; 

Последнеевоскресеньеноября:ДеньМатери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской 

Федерации.Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов;5дек

абря: День добровольца(волонтера) вРоссии; 

9декабря:ДеньГероевОтечества; 

12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации.Январь: 

25января:Деньроссийскогостуденчества;
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27января:ДеньполногоосвобожденияЛенинградаотфашистскойблокады;Деньосвобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) –Деньпамяти 

жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск

 вСталинградскойбитве; 

8февраля:Деньроссийскойнауки; 

15февраля:Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределамиОтечества; 

21 февраля: Международный день родного 

языка;23февраля:ДеньзащитникаОтечества. 

Март: 

8марта:Международныйженскийдень; 

18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией;27марта: Всемирный деньтеатра. 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики; 

19апреля:ДеньпамятиогеноцидесоветскогонароданацистамииихпособникамивгодыВеликойОт

ечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и 

Труда;9мая: ДеньПобеды; 

19 мая: День детских общественных организаций 

России;24мая:Деньславянскойписьменностиикультуры. 

Июнь: 

1июня:Деньзащитыдетей;6 

июня: День русского 

языка;12июня: ДеньРоссии; 

22 июня: День памяти и 

скорби;27июня: Деньмолодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и 

верности.Август: 

Втораясубботаавгуста:Деньфизкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации;27августа: День российского кино.
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Календарныйпланвоспитательнойработы 
 

уровеньсреднегообразования 

№ Дела,события,мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.Школьныйурок 

1. Тематический

 урок,

посвящённый Дню 

Знаний 

10-11 01.09 Классные 

руководители 

2. УрокОБЖ(Инструктажипо 

техникебезопасности) 

10-11 04.09 Классные 

руководители 

3. Интегрированные 

урокипопропагандеи 

обучениюосновамздорового 

питания 

10-11 Сентябр

ь 

-май 

Классные 

руководители 

4. Урок, 

посвященныйМеждуна

родномуДню 

распространенияграмотности 

10-11 08.09 Классные 

руководители 

5. Всероссийский

 урок“Экол

огия и 

энергосбережение”врамкахВсер

оссийского 

Фестиваляэнергосбережения 

#ВместеЯрче. 

10-11 16.09 Классны

еруково

дители 

6. Всероссийский 

урокбезопасностивсе

ти 

Интернет 

10-11 20.09 Классные 

руководители 

7. Всероссийский 

урок,приуроченныйко

Дню 

гражданской обороны РФ, 

спроведениемтренировокпо 

защитедетей отЧС 

10-11 04.10 Классные 

руководители

,учительОБЖ 

8. Всероссийский«УрокЦифры» 10-11 07.10 Учитель 

информатики 

9. Уроки, 

посвящённыеВсеросс

ийскойнеделе 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 
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Финансовойграмотности 

10. Урокнациональнойкультуры 

«Мы разные, 

ноМы вместе» 

10-11 26.11 Классные 

руководители 

11. Урокпамяти,посвящённыйДню 

неизвестного 

10-11 02.12 Классные 

руководители 
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 Солдата    

12. Урокправовойграмотности 

«Правачеловека» 

10-11 декабр 

ь 

Классные 

руководители 

13. Предметныедекады 10-11 В 

течени

егода 

Учителя-

предметники 

14. Деньроссийскойнауки 10-11 08.02 Учителя- 

предметники 

15. Единый урок «Россия и Крым-

общаясудьба» 

10-11 март Классные

руководи 

тели 

2.Классноеруководство 

 Осуществляетсясогласноиндивидуальнымпланамвоспитательной 

работыклассныхруководителей 

Модуль Направление Основные 

формы,запланиров

анныекласснымир

уководителями 

на2023-

2024учебный 

год 

«Я–гражданин» Формирование 

гражданственности, 

патриотизма, уважение к 

правам, свободам

 иобязанностямч

еловека 

Тематические 

классныечасы;уроки-

мужества 

«Я- 

профессионал» 

Воспитание 

трудолюбия,творческого 

отношения к учению, 

жизниивыборубудущей 

профессии 

Тематические 

классныепрофориентац

ии;встречи с 

выпускникамишколы 

«Я-человек» Воспитаниенравственных

чувствиэтического 

сознанияобучающихся 

Мероприятия,

посвященные 

праздничнымдатам;

деятельность 

Врамках школьных 

объединений 
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«Яиздоровье» формирование 

ценностного

отношения ксемье, 

Просмотр фильм

 оздоровом

образежизни; 

спортивные 
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 здоровью и 

здоровомуобразужизн

и 

мероприятия; 

беседыМедицинскогора

ботника с 

обучающимися 

«Яиприрода» Воспитание 

ценностногоотношения 

к 

природе,окружающейср

еде 

Тематические 

классныечасы;(виртуал

ьные)экскурсии по 

природнымместамкрая;

экологическиеконкурсы

; 

конкурсыпроектно-

исследовательских 

работидр. 

«Яисоциум» Воспитаниенравственных

чувств, убеждений, 

этическогосознания 

Тематические 

классныечасы; 

мероприятия 

«Яикультура» Воспитаниеценностногоотно

шениякпрекрасному,формир

ование 

представлений

 об

эстетическихидеалахиценно

стях 

Тематическиеклассныеч

асы;

 творческие

конкурсы, 

 проекты;вы

ставки декоративно-

Прикладного 

творчества;организация 

коллективноготв

орческого 

делаэстетическо

й 

направленностиидр. 

«Яитворчество» воспитание

 ценного

отношениякпрекрасному,фо

рмирование 

представлений

 об

эстетическихидеалахиценно

стях 

Тематические 

классныечасы;мероприя

тия,посвященные 

праздничнымдатам;кон

курсы 

Творческой 

направленностиидр. 

Каждым классным руководителем выбран модуль, в соответствии 

скоторым осуществляется работа в классном коллективе. В 

таблицепоказаныосновныеформыпроведениямероприятийврамках 

конкретногомодуля. 
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№ Дела,события,мероприятия Класс 

ы 

Сроки Ответственны 

е 

1. Составлениепланов 10-11 До15.09 Классные 
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 воспитательнойработы, 

Социальногопаспортакласса. 

  руководители 

2. Изучение широты интересови 

занятости в 

свободное от занятий время. 

10-11 До15.09 Классные 

руководители 

3. Операция «Каникулы» 

попредупреждению 

правонарушений в 

периодосенних,зимних,весе

ннихилетнихканикул, 

профилактические 

беседы. 

10-11 в 

течениег

ода 

Классн

ыеруко

водител

и 

4. Проведение 

инструктажейпо ТБво 

время 

осенних,зимних,весенних 

илетнихканикул. 

 Соблюдай 

правила 

пожарнойбезопас

ности 

иобращенияс 

электроприборами; 

 СоблюдайправилаПДД; 

 Соблюдай 

правилаповедения около 

водоёмовво время их 

предзимнегозамерзания,п

равила 

безопасностинальду 

10-11 в 

течение 

года 

Классн

ыеруко

водител

и 

5. Организацияпитания 

учащихся. 

10-11 Втечение 

года 

Классные 

руководители 

6. Организация 

осенних,зимних 

ивесенних 

каникул.Мероприятияна 

каникулахсклассом. 

10-11 В 

периодка

никул 

Классн

ыеруко

водител

и 

7. Мониторингреализации

воспитательной 

деятельностикласса. 

10-11 в 

течениег

ода 

Классн

ыеруко

вод 

ители 
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8. Определениеуровня 

воспитанности и 

10-11 До29.09 Классные 

руководители 
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 социализацииучащихся.    

9. Проведение 

тематическихклассных 

часов 

поправовомупросвещению

ипрофилактикеправонару

шенийсреди 

несовершеннолетних: 

Классныечасынатему: 

 «ПравилаповедениявОУ»; 

 «УставОУ»; 

 «Навыки 

жизнестойкостиучащихс

я» 

 «Давайтежитьдружно» 

 «Профилактикап

равонарушений 

ипреступлений» 

 «Выполнение закона 

окомендантскомчаседля 

подростков» 

10-11 в 

течениег

ода 

Классн

ыеруко

водител

и 

10. Проведение 

тематическихзанятий,бес

ед,информационных 

часов, 

уроковгражданственност

и: 

 «Твойвыбор–твоёбудущее». 

 «Политикаимолодежь» 

 «Подростоккакгражданин» 

 «Конституция- 

основной 

закон»(длямолодыхиз

бирателей) 

 «Будущее России в 

твоихруках» 

 «Будущее моей страны–

моебудущее» 

 «Вместестроимбудущее» 

 «Что значит 

бытьгражданино

10-11 декабрь-

февраль 

Классн

ыеруко

водител

и 
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м?» 

 «ГражданинОтечества-это…» 
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11. Проведение 

цикламероприяти

йгражданско-

патриотическойн

аправленности: 

 Проведение 

тематическихэкскурсий 

«ДорогамиПобеды» 

 Проведение 

ученическихисторических 

чтений 

«История моей семьи 

висториимоейстраны» 

 Проведение встреч 

светеранами и 

участникамиВеликойОтеч

ественной 

ВойныЕдиныйклассный 

час«К 

Победешел,Россия,твойс

олдат!» 

10-11 май Классн

ыеруко

водител

и 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

12. Индивидуальные 

консультации ибеседы. 

10-11 Втечение 

года 

Классные 

руководители 

13. Работаспортфолио 

обучающихся 

10-11 Втечение 

года 

Классные 

руководители 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

14. Привлечение педагогов 

кучастиювовнутриклассных

творческих 

делах,классныхчасах,трени

нгах,родительск 

ихсобраниях. 

10-11 в 

течениег

ода 

Классн

ыеруко

водител

и 

15. Совместная 

деятельностьпедагога-

психологас 

класснымруководителем. 

10-11 в 

течениег

ода 

Классн

ыеруков

одители

,педагог

- 

психолог 

3.Работасродителями 
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1. ВыборывУправляющийсовет

Школы,родительский 

советкласса 

10-11 сентябрь Админис

трация,кл

ассные 

руководители 
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2. Общешкольные 

родительскиесобрания,происх

одящиеврежиме обсуждения 

наиболееострыхпроблемобуче

нияи 

воспитанияШкольников 

10-11 сентябрь,

май 

Директор,заме

стителидирект

ора,педагог-

психолог 

3. Участие в 

конфликтнойкомиссиипо 

Урегулированию 

споровмеждуучастника

ми 

образовательныхотношений 

10-11 В 

течениего

да 

Социально- 

психологическ

ая 

4. Участиевобщешкольных 

мероприятиях(праздниках,Дня

х 

здоровья,экскурсиях,спортивн

ыхсоревнованиях,профориента

ц 

ионныхсобытиях) 

10-11 По плану Заместительд

иректорапоУ

ВР,учитель 

физической 

культуры,клас

сные 

руководители 

5. Классные 

родительскиесобранияп

о теме: 

 «Законывоспитания всемье» 

 «Какими имбыть?» 

 «Детская 

агрессивность,еёпричин

ыипоследствия» 

«Закониответственность» 

10-11 в 

течениег

ода 

Социальн

о-

психологи

ческая 

служба 

6. Проведение 

тематическихклассных 

Родительскихсобраний. 

10-11 По 

графику 

Классные 

руководители 

7. Взаимодействие 

сродителями 

(законнымипредставителям

и)обучающихсячерезсайт 

ОУ,соц.сети. 

10-11 в 

течениегод

а 

Классн

ые 

руково

дители 

4.Внеурочнаядеятельностьидополнительноеобразование 

Данныймодульреализуетсявсоответствииспланомвнеурочнойдея

тельностина2024-2025 

Учебныйгод 
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Направления 

дополнительно

го 

образования 

Наименование

курса 

Кла

сс 
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Информационно-

просветительскиезанятия 

патриотической,нравственной

иЭкологической 

направленности 

Разговорыоважном 10- 

11 

Занятия,

 направленные

на 

удовлетворениепрофорие

нтационных 

Интересовипотребностей 

обучающихся 

Россия-мои горизонты 10- 

11 

Занятия,направленные 

наудовлетворение 

социальныхинтересовипотр

ебностей 

обучающихся. 

Добрыесердца 10- 

11 

Педагогическое 

сопровождениедеятельности 

социально-ориентированных 

ученическихсообществ,детски

х 

общественных 

объединений,органовученич

еского 

самоуправления,на 

организацию совместно 

собучающимисякомплекс

а 

мероприятийвоспитательной 

направленности 

  

5Самоуправление 

1. Выборылидеров,активовк

лассов, 

распределение обязанносте 

й. 

10-11 сентябрь Классные

руководи

тели 

2. Работа в соответствии 

собязанностями 

10-11 В 

течениег

ода 

Классные 

руковод

ители 
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3. Общешкольные 

рейды«Мое поведение и 

внешний вид» 

10-11 В 

течениег

ода 

Классные 

руковод

ители 

4. Заседания 

ученическогосамоуправ

ления "Диалогнаравных" 

10-11 в 

течение 

года 

Советник по 
воспитанию 

,педагог- 
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    организатор 

5. Рейд по проверке 

чистотыиэстетического 

вида 

классных комнат 

10-11 ноябрь,мар

т 

Советник по 

воспитанию 

,педагог

-

организа

тор 

6. Благотворительнаяакция 

«Дети- 

детям»,посвященная 

Всемирномуднюребенка 

10-11 декабрь Классныерук

оводители 

7. Отчет актива класса 

опроведеннойработе 

«Нашиделаговорятонас» 

10-11 май Классные 

руководители 

6.Профориентационнаяработа 

1. Участие во 

всероссийскомпрофориентац

ионномпроекте 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 в 

течениегод

а 

Классныерук

оводители 

2. Классныечасы: 

 
 «Анализ рынка труда 

ивостребованности 

профессийврегионе» 

«Мирпрофессийиликакуюд

верьоткрыть» 

10-11 сентябрь Классныерук

оводители 

3. УчастиевНеделетрудаипр

офориентации 

«Семьшаговвпрофессию» 

 
«Чтоможетпомочьв 

планированиимоего

будущего» 

10-11 октябрь Классныерук

оводители 
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4. Месячникпрофориентаций: 

 «Образованиеи 

формирование 

жизненныхпланов» 

«Какую профессию 

выбрать» 

10-11 ноябрь Классныерук

оводители 
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5. Месячникпрофориентаций: 

 Классная встреча 

«Известныелюдинашегосела

» 

Участие в онлайн- 

мероприятиях«Дниоткрытыхд

верей» 

10-11 В течение 
года 

Классныерук

оводители 

6. Внеурочная деятельность 

попрофориентационнойрабо

те «Россия-мои горизонты» 

10-11 Еженедель

новтечени

е 

года 

Классные 

руководители 

7. Внеурочная деятельность 

попрофориентации 

10-11 

классы 

По 

графику 

Педагогидопо

бразовани 

я 

7.Ключевыешкольныедела 

1 Торжественнаялинейка 

«ДеньЗнаний» 

10-11 01.09 Зам. 

директорапоВ

Р 

2 День солидарности в борьбе 

стерроризмом 

«Памяти Беслана» 

День окончания 

Второймировойвойны 

10-11 04.09 Классные 

руководители 

3 День солидарности в борьбе 

стерроризмом.Классныечасы. 

10-11 04.09 Классныеруков

одители 

4 Международный День 

памятижертвфашизма 

10-11 10.09 Классныеруков

одители 

5 Вахта памяти, 

посвященнаяГероям 

Советского Союза 

10-11 10.09 Советник 

повоспитани

ю, 

классные 

руководители,

педагог-

организатор 

7 Деньпожилого 

человека. 

10-11 01.10 Советник 
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    повоспитани

ю,педагог-

организато

р  

8 ДеньУчителя.Концерт«Мой 

учитель» 

10-11 05.10 Педагог-

организатор, 

советник 

 

повоспитан

ию 

9 Международный 

Деньшкольныхбиблио

тек 

10-11 28.10 Классные 

руководители 

10 День памяти 

жертвполитическихрепр

ессий. 

Мультимедийнаяпрезентация

"Репрессированные 

детскиеписателии поэты" 

10-11 30.10 Советник 

 
повоспитанию,

классныеруков

одители,школь

ные 

библиотекари 

11 Международный 

деньродного языка. 

10-11 21.02 Классныеруков

одители 

12 Мероприятие,посвящен

ное Дню 

защитниковОтечества, 

«К 

подвигусолдатасердцем 

прикоснись» 

10-11 февраль Классныеруков

одители 

13 Мероприятие,пос

вященноеМеждун

ародномуженско

мудню 

10-11 март Педагог-

организа

тор,сове

тник 

директорапо 

воспитанию 

14 День 

воссоединенияКры

ма с 

Россией.Патриотически 

10-11 18.03 Советникпово

спитанию 

,классные 

руководители 
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йчас«Навекивместе» 
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16 Часобщения 

«Праздник - это 

когдаты спас чью-то 

жизнь»,кнациональном

удню 

доноравРоссии 

10-11 20.04 Классныеруко

водители 

17 Месячник «За 

здоровыйобраз 

жизни» 

10-11 апрель Медицинский

школьныйраб

отник, 

классные 

руководители,

учителя 

физической 

культуры 

18 ПраздникВесныиТруда. 

Познавательныйчас 

«Первомай шагает 

попланете» 

10-11 Май Классные 

руководители 

19 ДеньПобеды.(Цикл 

мероприятий по 

отдельномуплану) 

10-11 Май Советник 

повоспитанию,

классные 

руководители,

педагог-

организатор,би

бли 

отекарь 

20 День детских 

общественныхорганизаци

й 

10-11 19.05 Советник 

повоспитанию,

классные 

руководители,

педагог-

организатор 

21 Линейка«Последний звонок» 11 Май Классные 

руководители 

8.Внешкольныемероприятия 

1. Просмотрфильмов 10-11 В 

течениеуч

ебногог 

ода 

Классные 

руководители 
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2. Занятиявдетскойбиблиотеке 10-11 в 

течениеуче

бного 

года 

Классныеруков

одители 

4. Проведение различных 

акцийнаулицахсела 

10-11 в 

течениеу

чебного 

года 

Классныеруков

одители 

9.Организацияпредметно-пространственнойсреды 

1. Тематическоеоформление 

кабинетов,рекреаций школы 

кДнюзнаний,Дню 

учителя,Новому 

году,8марта,ДнюПобеды 

10-11 В 

течениеУ

чебногог

ода 

Классныеруков

одители 

2. Оформление уголков 

здоровья,дорожной

безопасности 

10-11 втечение 

учебного

года 

Классныеруков

одители 

                10.Социальноепартнёрство 

1. Проведение 

совместныхмероприят

ийсГИБДД,ОМВД 

10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители 

2. Проведениепраздников, 

кинопросмотров совместно 

сДК 

10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители 

3. Проведениеспортивных 

соревнований совместно с 

МЦДО 

10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители 

4. Посещение 

мероприятийцентрально

йбиблиотеки 

(с.Обьячево,с.Гурьевка) 

10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители 

11.Профилактикаибезопасность 

1. Классныйчас«Твоёздоровье» 10-11 сентябрь,а

прель 

Классныерук

оводители 
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2. Мероприятие «День 

ПамятижертвДТП» 

10-11 19ноября Классные 

руководители 

3. Классный час 

«Ответственность

на 

новогоднихканикулах» 

10-11 15-23 

декабря 

Классные 

руководители 

4. Плановые 

эвакуационныемероприят

ия 

10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители/

учителяпредм

етники 

5. СдачанормативовГТО 10-11 В 

течениего

да 

Преподаватель

физической 

культуры 

12.Детскиеобщественныеобъединения 

1. Участие в 

мероприятиях,приурочен

ных ко 

ДнямединыхдействийРДДМ 

10-11 В 

течениего

да 

Советник по 

воспитанию,кл

ассные 

руководители 

3. Акция«Чистое будущее 

– в

 чистом

настоящем» 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

МероприятияиакциишкольногоотрядаЮИД 

1. Единый урок по 

безопасностидорожногодвиж

енияна 

тему 

«Внимание!Дорога!»

ПрофилактикаДТП. 

10-11 сентябрь Классныеруков

одители 

2. Акция «Дорожная 

азбука», 

посвящённаяпамятижертвд

орожно-транспортных 

происшествий 

10-11 Октябрь Классные 

руководители,

отряд 

ЮИД 

Мероприятияиакцииюнармейскогоотряда 

1. Акция «Письмо 

солдату»(социальноенапр

авление) 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 
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2. Мероприятия«Зарница», 
«Зарничка», 

«Застава» 

10-11 Май Преподаватели

ОБЖи 

физической 



775 

775 

 

 

    культуры 

Добровольческаядеятельность 

1. Ежегодныетрадиционные 

акции 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

2. Оказание посильной 

помощипедагогам-

ветеранам,труженикамтыл

а,детям 

войны 

10-11 Ноябрь Классныеруков

одители 

3. Уход запамятникамии 

мемориаламис.Гурьевка 

10-11 Май Классные 

руководители 

13.Школьныемедиа 

1. Выпусктематических 

стенгазет,посвященных 

знаменательным датам 

изначимымсобытиям 

10-11 в 

течениеу

чебногог

ода 

Классныеруков

одители 

2. Инициирование учащихся 

нанаписание 

творческихработ,отчётов об 

экскурсиях,мероприятияхдля

школьного 

сайта 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классныеруков

одители 

3. Съемка

 тематическихвиде

ороликов и трансляцияих 

вгруппе РДДМ 

«Движениепервых»МБОУ 

«СОШ» с.Гурьевка 

всоциальнойсети в 

ВКонтакте 

10-11 втечениеу

чебногого

да 

Советник по 

воспитанию,кл

ассныеруковод

ители 

4. Ведениешкольнойгруппы

РДДМвВКонтакте 

10-11 В 

течениеу

чебного 

года 

Советник по 

воспитанию,ч

лен 

РДДМ 

5. Участие в онлайн-

конкурсах,акцияхимеропр

иятиях 

10-11   
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14.Экскурсииипоходы 

1. Экскурсиявшкольныймузей 

«Мойкрай» 

10-11 В 

течениеУ

чебного 

Классные 

руководители, 
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   года работники

музея 

2. Сезонные экскурсии 

наприроду 

10-11 Втечение 

учебногог

ода 

Классныеруков

одители 

4. Посещениеучреждений 

культуры:РДК,библиотеки 

10-11 втечение 

учебного

года 

Классныеруков

одители 

5. Виртуальныеэкскурсиипо 

музеяммира,страны,области 

10-11 втечение 

учебного

года 

Классныеруков

одители 

6. Экскурсиипо 

достопримечательностям 

Прилузского района 

10-11 В течение 

учебного

года 

Классные 

руководители 

7. Походынаприроду. 10-11 На 

каникулах 

Классные 

руководители 

15.Трудоваядеятельность 

1. Генеральныеуборкивклассах 10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители 

2. Уборка 

пришкольнойтерритори

и(пографику) 

10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители 

3. Дежурство по классу и 

пошколе 

10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители 

4. Всероссийскийсубботник 

«ЗелёнаяРоссия» 

10-11 Сентябрь,

май 

Классные 

руководители 

5. Прохождениетрудовой 

практики на 

пришкольномучастке(по 

графику) 

10-11 Осень-

весна 

Классные 

руководители 
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